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Одним из факторов эффективного обучения студентов в современном 
образовательном пространстве является использование технологий, по-
строенных на механизмах творческого преобразования. Под творческим 
преобразованием в данном случае понимается открытие учащимися но-
вых знаний. 

В исследовании раскрыта образовательная технология этического 
развития субъектов учебной деятельности, где ключевым механизмом 
творческого преобразования выступает использование проблемных ин-
терпретаций - постановка преподавателем проблемных ситуаций, реше-
ние которых осуществляется в процессе их коллективного и индивиду-
ального осмысления. 

Первым теоретическим основанием выступили положения Л.С. Вы-
готского (Выготский 1999) о зонах ближайшего развития: эффективность 
обучения студента может быть повышена через создание специальных 
условий, где учащийся двигается из зоны актуального развития в зону 
потенциального развития. 

Вторым теоретическим основанием выступили положения о том, 
что учащиеся в образовательных учреждениях - это субъекты учебной 
деятельности. (Брушинский и Поликарпов 1999, Давыдов 1996, Зимняя 
2000, Цукерман 1996 и др.), то есть инициативные и активные участники 
познавательной деятельности, «соучастники» образовательного процес-
са. 

Третье теоретическое основание - конструктивистский подход в об-
разовании, ключевая идея которого заключается в том, что знания нельзя 
передать обучаемому в готовом виде. Учащийся самостоятельно кон-
струирует собственные знания через организацию определенных обра-
зовательных условий (J.G. Brooks and M.G.Brooks 1999, Dragonas 2015, 
Gergen 2015, Чошанов 2000).

Понимание человека как субъекта развития и саморазвития ставит 
перед учебными заведениями одну из основных задач - активизация са-
модеятельного начала учащихся как субъектов учебной деятельности че-
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рез стимуляцию их самопроцессов. Решение обозначенной задачи фор-
мулируется в проблему данного исследования – создать образовательную 
технологию, которая построена на принципах максимального использо-
вании познавательных и творческих ресурсов учащихся как субъектов 
учебного процесса.

Предложенная технология основана на познавательно-поисковой 
активности студентов через постановку преподавателем проблемных 
ситуаций. Решение студентами проблемных ситуаций осуществляется 
в процессе их коллективного и индивидуального осмысления. Процес-
сы творческой интерпретации составляют основу данной технологии и 
предполагают конструирование учащимися собственного понимания 
материала в рамках поставленной проблемной ситуации. Деятельность 
преподавателя состоит в координации активности студентов и включает: 
анализ известных фактов, постановку проблемных ситуаций, консульта-
ции. Деятельность студентов включает: анализ конкретных проблемных 
ситуаций, коллективное обсуждение, самостоятельное выдвижение гипо-
тез решения, соотнесение полученных результатов с выдвинутыми пред-
положениями, обобщения по конкретной проблеме. 

Структура технологии включает в себя пять основных стадий: акти-
визация проблемных ситуаций, коллективные интерпретации, индивиду-
альные интерпретации, рефлексия.

1 Стадия активизации направлена на стимулирование познавательных 
и творческих способностей учащихся. Результаты прохождения данного 
этапа заключались в активизации познавательной и творческой актив-
ности студентов, повышении их интереса к проблеме этического начала 
личности, развитии их коммуникативных и исследовательских компетен-
ций.

2. Стадия проблемных ситуаций включала постановку перед учащи-
мися учебных задач, которые направлены на решение разнообразных 
проблемных ситуаций (кейсов). Ключевая идея данного этапа заключа-
лась в том, что учащиеся самостоятельно конструировали кейсы (про-
блемные ситуации) в процессе учебных занятий. 

3. Стадия коллективных интерпретаций включала репрезентацию
учащимися смысловых образов в рамках поставленной проблемной си-
туации в единое образовательное поле, формируемое в процессе обсуж-
дения. 

4. Стадия индивидуальной интерпретации включала конструирование
собственного понимания материала учащимися в рамках поставленной 
проблемной ситуации. 

5. Стадия рефлексии включала осмысление новых знаний (понима-
ний), их систематизацию и обмен мнениями по проделанной работе
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Общий результат использования технологии заключался в формиро-
вании этических компетенций студентов.

Алгоритм технологии может быть задействован при освоении учащи-
мися знаний в рамках различных дисциплин этической направленности.

Материалы исследования могут быть использованы при построении 
инновационных образовательных технологий, основанных на механиз-
мах творческой интерпретации и творческого саморазвития.
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