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ОБ ЭКСПЕРТНОМ ВИДЕНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

ПОСЫЛ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Материал статьи, опираясь на актуальность соци
ологической экспертизы педагогической деятельности, 
предлагает методические решения вопроса работы учите
ля, психолога или администрации учреждения образования 
с младшими школьниками, выступающими в роли экспер
тов педагогических идей и новаций.

Теоретический посыл заявленной темы исходит 
из обстоятельств социологической специфики педа
гогической деятельности, что позволяет говорить о 
едином социокультурном процессе в современном уч
реждении образования. В этой связи необходимо от
метить, что такая важная составляющая социальной 
политики, как долгосрочность инвестиций в образо
вание, особенно если речь идет о новациях, обеспечи
вается интеграцией факторов разного уровня:

Макросоциальный уровень. Детерминирован го
сударственной политикой в сфере образования, опре
деляет его принципы и качественные характеристики 
в масштабе интересов страны.

Мезосоциальный уровень. Проявляется в связи с 
микросредой, устанавливает связь с восприятиям лич
ностью макросоциального уровня. Это прежде всего 
учреждение образования, непосредственно школа.

Микросоциальный (персональный) уровень. 
Уровень ожиданий, стремлений и притязаний отдель
ной личности, в том числе и ребенка [1].

Вместе с тем педагогическая практика сегод
ня выявляет очевидное раскоординирование обра
зовательных и социокультурных факторов разного 
уровня. Можно обозначить как минимум два явных 
индикатора данного состояния: ситуация мотиваци
онной напряженности обучения в школе (например, 
все реже слышится желание первоклассника идти в

школу!), а также функционирование учреждений в 
претензионном поле субъектов-акторов образователь
ного процесса: родителей, учащихся, руководства и 
даже педагогов.

С одной стороны, и быстрая сменяемость ин
новационных процессов, и разнообразие школьных 
идей являются неотъемлемой составляющей харак
теристикой современного информационного обще
ства. С другой стороны, фрагментарность новаций не 
способствует закреплению, а значит и стабильному 
развитию у обучающихся личностных качеств, опре
деляющих прочный «фундамент» как получения об
разования, так и формирования востребованного со
циального поведения.

Для стабилизации педагогических практик несо
мненно важно определить сферу интеграции интере
сов представителей всех социальных уровней, так на
зываемую «питательную среду взращивания», и уже с 
опорой на ее потенциал выстроить как стратегию, так 
и тактику деятельности и учителя, и администратора 
школы.

Интерес всегда выступает фактором мобилиза
ции потенциальных возможностей и удерживания 
внимания субъекта. Импульсом для взаимосвязи со
циокультурных посылов всех уровней на базе интере
са может послужить ориентация педагогических идей 
на социальный опыт, ценности, мотивы и желания ак
торов, предоставление каждому возможности свобод
ного выбора в решении личностно значимых задач.

Очевидно, что обнаружение и формирование 
такой «питалъной среды» как эмпирической части 
школьной системы требует особого внимания к мето
дам и средствам оценки состояния образовательного 
процесса его субъектами-акторами. При этом следу
ет отметить, что большинство рационалистических 
исследований в средних школах проводится через ди
агностику и преимущественно в виде психолого-педа- 
гогического сопровождения. Однако, признавая рав
ноправие посылов социальных акторов всех уровней, 
очевидно, что оценочный инструментарий должен 
быть «в руках» каждого. Данное утверждение предпо
лагает разумное сочетание в образовательном процес
се диагностики с экспертизой, в концептуальном поле 
которой будет анализироваться не только формальная, 
прагматическая сторона качества нововведений, но и 
социально-культурологическая, в частности, образо
вательные потребности и желания. Эго не исключает, 
а скорее полагает и такую ситуацию, когда сами уча
щиеся будут выступать в качестве экспертов. Данный 
подход имеет важную не только методологическую, 
но и серьезную психологическую составляющую: вы
страивается система доверия, что при продуманной 
педагогической коррекции может стать стимулом для 
учащихся в плане развития собственного восприятия 
ситуаций и их оценки.

Очевидно, что уровень знаний, оценочное вос
приятие, понимание собственной ситуации в институ
циональном окружении не высоки для учащихся, осо
бенно младшего и среднего звена. Поэтому, с одной

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

. А
. К
ул
еш
ов
а



стороны, эмпирические исследования в экспертизе 
строятся на эвентуальности и ценны учетом каждого 
мнения, мотива, интереса, так называемая «субъек
тивная компонента познавательного процесса» [2]. 
С другой стороны, сбор эмпирики предполагает «со
провождение» с целью информированности акторов о 
сущности проблемы и развития особого экспертного 
видения ситуации. Последнее выступает немаловаж
ным условием экспертизы: формирование релевант
ного оценочного восприятия действительности в про
тивовес эмоциональной реакции или сиюминутному 
интересу.

Анализ исследований по экспертной оценке (ра
боты Л.Г. Евланова, А.И. Орлова и др.) позволяет 
говорить об экспертном видении как процессе выра
ботки оценки ситуации на основе уникального и зна
чимого мнения и как о способности к такой оценке. 
Как полагают современные ученые (А.С. Гаврилова, 
М.О. Орлов), результативность «включения» экс
пертного видения (точнее -  его органичной части: 
экспертного мышления) определяется достаточно 
быстрой по времени выработкой исключительного 
посыла для анализа ситуации. Дополнив социологи
ческой составляющей, определим в качестве преиму
ществ экспертного видения такие его характеристики, 
как оперативность, уникальность, единство мысли и 
чувства.

Последняя из упомянутых характеристик разъ
единяет экспертное видение на две составляющие: 
объективную и субъективную. В ситуации признания 
интереса как движущей силы реализации идей, несо
мненно важна субъективная сторона экспертного ви
дения.

Методически данный вопрос прорабатывался 
нами в практике инновационной деятельности по реа
лизации проекта «Внедрение социально-управленче
ского механизма в процессе моделирования образова
тельного пространства учреждения общего среднего 
образования» (Приказ Министерства образования Ре
спублики Беларусь № 615 от 26 июля 2018 г.). Участ
никами проекта апробировались ситуации, когда в 
роли экспертов выступали младшие школьники. Ба
зовая идея данной методики заключалась в разработ
ке таких формулировок вопросов, которые ставили 
бы учащихся именно в ситуацию личной заинтере
сованности. При этом, определив для всех уровней 
три направления экспертной оценки (роль предлага
емой идеи: а) в формировании личностных качеств и 
компетенций; б) в получении реального продукта и
в) желаемый экономический эффект), для младших 
школьников определилась только позиция по выделе
нию ощутимого, видимого результата для реализации 
собственного интереса. В качестве примера пред
ставим следующие заготовки вопросов: Как бы ты 
хотел, чтобы твои родители узнали о твоем новом 
умении? Что бы ты хотел узнать, чтобы поделить
ся с друзьями? Сколько дней в неделю ты хотел бы за
ниматься...? и т. п. Необходимо отметить, что перед 
опросом создавалась лобби-группа идеи, т.е. команда

заинтересованных лиц, которая разрабатывала и реа
лизовывала презентацию педагогической (школьной) 
идеи. Таким образом, опрос младших школьников в 
роли экспертов включал пропедевтический этап, ме
тоды и приемы которого соответствовали их возрасту: 
игры, сказочные истории, демонстрации и т. д.

Другое методическое решение вопроса формиро
вания экспертного видения младших школьников ка
сается его объективной стороны, характеризующейся 
прежде всего доминантой специальных знаний. Эти 
знания во многом связаны с опытом эксперта, сферой 
его деятельности, но также касаются и когнитивной 
части экспертного видения. Речь идет о методах и 
приемах формирования универсальных познаватель
ных механизмов, позволяющих смотреть на мир не 
только с точки зрения знаний о нем, сколько с пози
ций возможного познания. В качестве многолетней 
педагогической практики и педагогического осмыс
ления развития познавательных способностей млад
ших школьников в рамках научной школы А.И. Са
венкова успешно зарекомендовала себя в этой сфере 
методика рефлексивного практикума [3]. Рефлексив
ный подход в практикуме создает ситуацию вытесне
ния устоявшихся взглядов человека через активный 
поиск ответов на поставленные вопросы в ситуаци
ях затруднения. Остановимся на тренинговой части 
рефлексивного практикума, наиболее актуальной для 
введения в младшем школьном возрасте. Эта часть 
состоит:

• из группы заданий по развитию познаватель
ных процессов на основе отвлеченного стимульного 
материла (1 уровень), например, найди изменения вза
иморасположения объектов; представь назначение 
(функцию) неопределенного объекта; найди узнавае
мые объекты в составных формах;

• и группы заданий по формированию исследо
вательских умений и навыков на основе стимульного 
материала, конкретизированного темой или задачей ис
следования, например, соотнеси ситуацию с соответ
ствующим персонажем («Кому принадлежат слова...»; 
«Продолжирассказ от имени...»); рассмотри ситуацию 
с разных точек зрения («Посмотри на мир чужими глаза
ми», «Представь себя персонажем и найди все положи
тельные и отрицательные стороны в его жизни)..

Таким образом, ребенок младшего школьного 
возраста может выступать полноправным экспертом 
педагогических новаций и идей в школе, что позволя
ет скорректировать путь их внедрения и реализации. 
Тем не менее, субъективная позиция школьника, цен
ность которой определяется интересом, не может яв
ляться единственной и требует дополнения когнитив- 
но-знаниевой составляющей. Для развития последней 
младший школьный возраст является сензитивным.
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