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В современном мире ускорение темпов общественного развития вызывает 

необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. 

Современное общество должно способствовать формированию человека и 

гражданина, интегрированного в это общество и нацеленного на его 

совершенствование. Одним из способов подготовки такого гражданина 

является развитие умения рефлексии своего жизненного опыта, его 

систематизации и обобщения, применения для решения теоретических и 

практических задач.  

В современной педагогической литературе вопрос об использовании 

личного опыта учащихся рассматривается в контексте личностно-

ориентированного обучения, которое является сегодня одной из центральных 

подходов обучения. В современной методике обществознания проблеме опоры 

на опыт ученика уделяется большое внимание – ее отдельные аспекты 

рассматриваются на прикладном уровне. Наиболее концептуальный характер 

носит рассмотрение опоры на опыт ученика как главного способа реализации 

личностно-ориентированного обучения обществознанию в учебнике для вуза 

«Методика преподавания обществознания в школе» профессора Л. Н. 

Боголюбова.[2, с. 4] 

 Личный социальный опыт рассматривается как информация, ставшая 

достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти и 

находящаяся в состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных 

ситуациях. Это сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком и 

имеющих для него самодостаточную ценность. Эта информация связана с 



памятью разума, чувств, поведения. Если человек не прожил события, то они 

могут откладываться в его памяти как нечто случайное – всего лишь как 

информация о событиях. Именно опыт создает то смысловое поле, в котором 

только и могут сотрудничать взрослый и ребенок, учитель и ученик. Идя 

навстречу взрослому, ребенок предлагает этот опыт, а учитель «прочитывает» и 

интерпретирует его в соответствии с познавательно-воспитательными 

задачами. Таким образом, происходит обмен опытом, в котором и приобретает 

ценностный характер педагогическое взаимодействие, в результате которого в 

памяти ученика сохраняются новые знания, умения и оценочные суждения.  

На сегодняшний день существует ряд проблем применения личного 

социального опыта учащихся в процессе обучения:  

– молодые люди не готовы решать проблемы и самостоятельно 

ориентироваться в сложной ситуации, находить решения в нестандартных 

условиях, использовать жизненный опыт, осуществлять ответственный 

жизненный и профессиональный выбор;  

– репродуктивные методы обучения приводят к стандартности мышления 

учеников, неготовности к творческой деятельности, неспособности принимать 

самостоятельные решения, вести поиск;  

– особенностью современных старшеклассников является создание и 

частичное пребывание в виртуальной реальности. Музыка, кино и компьютер 

отвлекает их от настоящей жизни, делает эту жизнь менее ценной, создает 

иллюзию умения решать проблему, как в кино. Растет опосредованность их 

жизненного опыта.  

Решению проблем может помочь созданные российскими педагогами-

методистами (О. Б. Соболевой и Л. А. Тысько) модели использования личного 

социального опыта учащихся в процессе обучения праву. 

 О. Б. Соболева предлагает: 

 – на первом – диагностико-ориентировочном этапе – учителем 

анализируются и соотносятся между собой объективные и субъективные 



данные о личном социальном опыте учеников и возможностях, 

предоставляемых содержанием курса права для их использования; 

 – на втором – проектировочном этапе – на основе выводов первого этапа 

учитель производит планирование обучения всему курсу в целом, выявляет 

опорные проблемы, разрабатывает систему опорных уроков – «уроков 

использования личного социального опыта учащихся»; 

 – на третьем – процессуальном этапе – учитель и учащиеся 

осуществляют познавательную деятельность с опорой на личный опыт 

учеников; 

 – на четвертом – диагностико-корректировочном этапе – учитель 

осуществляет диагностику результатов обучения и на их основе вносит 

изменения в любой из этапов процесса обучения. На каждом из этапов личный 

социальный опыт учащихся становится дополнительным фактором процесса 

обучения. [1, с. 35-37] 

Л. А. Тысько предлагает другой вариант использования личного 

социального опыта учащихся – через организацию ученических 

социологических исследований. Совместная деятельность учителя и ученика в 

процессе исследования выглядит следующим образом:  

I блок – деятельность учителя. Учитель знакомит учащихся с 

социологией, с методикой ученического социологического исследования; 

выявляет наиболее значимое для учащихся содержание обществоведческого 

(правового) курса и приводит его в соответствие с базисной программой и 

учебно-воспитательными задачами курса; организует его изучение методами 

социологии (опрос, интервью, интерпретация социологической информации и 

др.); формирует исследовательскую группу из учащихся, проявивших интерес и 

способности к какой-либо из поднятых проблем; знакомит с методикой 

проведения ученического социологического исследования; подводит итоги 

первоначального ознакомления с темой на основе сбора эмпирического 

материала по готовым анкетам или составленным учениками, помогает в его 

анализе; проводит учебное занятие с привлечением материалов проведенного 



ученического исследования (дискуссионное изучение темы); оценивает 

самостоятельную исследовательскую работу участников исследовательской 

группы.  

II блок – деятельность учащихся. Учащиеся изучают рекомендованную 

литературу по теме, знакомятся с построением исследования, с методами 

научного исследования; участвуют в совместном поиске тем исследования, 

содержание которых отвечает познавательным интересам и ценностным 

ориентациям учащихся; объединяются в группы для исследования 

интересующей их проблемы; разрабатывают программу (план) исследования и 

планируют самостоятельную исследовательскую работу по избранной 

проблеме; организуют и проводят исследование в соответствии с принятой ими 

программой исследования; подводят итоги (формулировка выводов и 

обобщений) проведенного исследования и формируют наиболее острые 

вопросы для дальнейшего дискуссионного обсуждения учащимися всего класса 

на учебном или внеучебном занятии; участвуют в дискуссиях по определенной 

теме; выполняют контрольную работу по изученной теме с целью проверки 

приобретенных знаний и умений, а также письменный отчет о проведенном 

исследовании (для участников исследовательской группы). [3, с. 18-20] 

Использование личного социального опыта ученика будет более 

эффективным, если будут соблюдаться следующие методические условия: во-

первых, это постепенное введение элемента личного социального опыта 

учащихся в обучение праву, подготовка учащихся к соответствующим формам 

и приемам работы; во-вторых, это создание методического обеспечения по 

обучению праву на основе личного социального опыта учеников. Оно должно 

включать: ранжирование тем курса по их соответствию объективным 

социальным ролям и интересам учащихся; анкеты для диагностики опыта 

учащихся; примерный перечень опорных уроков всего курса и методические 

рекомендации по их проведению; современные данные (факты, статистика, 

результаты социологических исследований и т. п.) по основным проблемам 



опорных уроков; примерные алгоритмы действий учителя для предупреждения 

рисков и выхода из кризисных ситуаций.  

Использование личного социального опыта учащихся в процессе 

обучения праву является важнейшим фактором повышения эффективности 

правового образования. Было показано, что включение опыта в обучение 

усиливает мотивацию и познавательную активность учащихся, улучшает 

понимание общественных вопросов, способствует более прочному усвоению 

правовых знаний; развивает у учащихся рефлексию, формирует у них умение 

применять личный опыт для решения практических и теоретических задач. 

Обучение с опорой на личный социальный опыт учащихся является 

эффективным способом социализации школьников.  
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