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кУльтУрологические основы концеПции реализации школьных 
Предметных олимПиад

Излагаются концептуальные основы реализации школьных предметных олимпиад в контексте 
культурологического подхода. Разработка педагогической концепции требует освещения 
ее структуры, которая включает: предпосылки концепции; ценности и цель концепции; 

методология концепции; содержание образования; педагогический комплекс  
образовательных технологий подготовки к школьным предметным олимпиадам;  

принципы реализации школьных предметных олимпиад.
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школьных предметных олимпиад.

Введение. В публикациях, посвященных предметным олимпиадам, наблюдает-
ся противоречие между целями, которые подтверждаются высокими достижениями их 
участников, и «школьными» методами подготовки к участию в олимпиадах; отсутствие 
концептуальных начал в понимании социально-образовательной ценности олимпиад-
ного движения не позволяет составителям олимпиадных заданий целостно охватить ве-
дущие идеи, знания и способы деятельности, формируемые учебным предметом, в кон-
струировании комплекта олимпиадных заданий для различных этапов всероссийских 
олимпиад школьников. В свою очередь, и учащиеся лишены возможности системно 
осуществлять подготовку к олимпиадным конкурсам. Вскрытые недостатки и противо-
речия школьных предметных олимпиад существенно затрудняют проведение оценоч-
ных процедур, поскольку диагностические эталоны должны быть истолкованы одноз-
начно в отношении определенной методологии, теоретических подходов и методичес-
ких требований; имеющиеся «недоработки» теоретико-методологического, содержа-
тельного и деятельностно-технологического характера существенно снижают креатив-
ный потенциал предметных олимпиад, ограничивают интеллектуальные возможности 
школьников. 

Под реализацией школьных предметных олимпиад на основе культурологическо-
го подхода понимается взаимосвязь концепции педагогических олимпиад как целост-
ного педагогического феномена и условий (организационно-педагогических и дидак-
тических) ее осуществления, включая подготовку к олимпиадам и процедуры ее про-
ведения – в контексте культурологического подхода. Таким образом, речь идет о куль-
турологических основах педагогической концепции реализации школьных предметных 
олимпиад.

Методы и методологические обоснования. Изучение и анализ литературы 
о школьных предметных олимпиадах – теоретических, нормативных документов, ме-
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тодических работ, использование эмпирических методов исследования (наблюдение, 
анкетный опрос учителей), сравнительный анализ с последующим обобщением дан-
ных, контент-анализ полученных данных анкетирования; изучение и анализ типичных 
затруднений учителей и ошибок учащихся – участников олимпиад, выявление проти-
воречий и рисков в проведении школьных олимпиад по различным предметам, а так-
же использование материалов апелляции на различных этапах всероссийской предмет-
ной олимпиады позволили выявить ряд проблем и противоречий в реализации школь-
ных предметных олимпиад. В целях преодоления имеющихся проблем и противоречий 
школьных предметных олимпиад делаются попытки выстроить теоретическое основа-
ние предметных олимпиад на основе комплекса научно-методологических подходов. 
Так, в коллективной статье Е.а. Волковой, о.а. Волокитиной, В.о. Романчук, Е.В. Фро-
ловой [1] рассматриваются современные подходы, которые эффективны, по мнению ав-
торов, для развития олимпиадного движения, это: аксиологический подход, развива-
ющий, синергетический, культурологический, технологический, деятельностный, кон-
текстный, комплексный, ресурсный, компетентностный. Возможно, авторы и правы в 
своих попытках, но всякое множество нуждается в упорядочивании или выделении не-
которой иерархии, наконец, обращения к системному подходу, – чего авторами не сде-
лано, а потому не представляется возможным по достоинству оценить этот труд. Бо-
лее того, отсутствие теоретического обоснования компетентностного подхода приме-
нительно к школьному обучению делает уязвимой его позитивную роль в достижении 
целей и задач школьных предметных олимпиад.

Результаты. Изложенное доказывает необходимость научного обоснования и 
разработки педагогической концепции школьных предметных олимпиад, цель и цен-
ность которой соответствуют интересам развития общества, государства, личности. Для 
успешной подготовки к предметным олимпиадам необходимо развивать универсальные 
компетенции [8], о которых говорят современные исследователи. Так, в докладе ЮНЕС-
ко [19] идет речь об универсальных компетенциях с перечнем навыков, важнейшими 
из которых являются: 1) готовность к непрерывному образованию (творческое мыш-
ление, критическое мышление, любознательность), 2) самостоятельность (инициатив-
ность, мотивация, выносливость, упорство, ответственность), 3) интерактивное исполь-
зование инструментов и ресурсов (продуктивное и эффективное использование ресур-
сов, ответственное потребление), 4) взаимодействие с другими (командная работа, сот-
рудничество, ведение переговоров), 5) взаимодействие с собой и миром (мыслить ло-
кально и глобально, соблюдать баланс прав и привилегий, свободы и уважения), 6) меж-
дисциплинарность (естественные, социальные и гуманитарные науки), 7) мультигра-
мотность (чтение и письмо, математическая и информационная грамотность). Все эти 
качества ориентированы на сформированные умения творческой деятельности, умения 
проводить исследование. Готов ли к этому школьный учитель? Игнорировать специфи-
ку деятельности школьного учителя нельзя: перегруз рабочими обязанностями, посто-
янная трансляция знаний вместо поиска истины в академическом пространстве накла-
дывают свои отпечатки.

Дискуссионные вопросы. Таким образом, противоречие, сформулированное в 
начале статьи о несоответствии целей олимпиад и способа подготовки к ним школьни-
ков, заострило проблему: цели олимпиады могут быть достигнуты при условии ориен-
тации школьных олимпиад на университетский тип обучения, т. е. на решение проблем 
как системный процесс. Для этого необходима специальная методология, принципы от-
бора и/или конструирования заданий, специально отобранные образовательные техно-
логии; понимание ценности школьных олимпиад и определение их функций для общес-
тва, государства, личности. 
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Изучение теории и практики школьных предметных олимпиад показывает, что в 
организации, подготовке и проведении школьных предметных олимпиад отсутство-
вал системный подход к освоению таких аспектов культуры, как: а) связь содержания 
школьного образования с информацией о материальном и духовном бытии, т. е со сфе-
рами знаний о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности, искусстве 
(согласно М.Н. Скаткину, В.В. краевскому, И.я. лернеру); б) связь ценностей научного 
познания с ценностями обучения (л.М. Перминова, к.В. Романов); в) дуальная приро-
да человека в развитии и освоении культуры: «человек как творец и как продукт куль-
туры» (М.С. каган); г) понимание культуры (материальной и духовной) как человечес-
кой деятельности в ее интерактивности (М.С. каган) и роли инвариантных видов дея-
тельности в развитии ученика. 

концептуальное осмысление этих аспектов культуры и их реализация в процессе 
подготовки и проведении школьных предметных олимпиад привело нас к выводу о не-
обходимости использования культурологического подхода к исследованию школьных 
предметных олимпиад. Современные философские, социологические и педагогические 
исследования опираются на идеи научно-методологического плюрализма: учение ака-
демика В.С. Степина о динамике типов научной рациональности в развитии науки, куль-
туры и общества, особенностях развития научного знания в постнеклассической систе-
ме координат [17], человекоразмерности культуры и ее подсистем, в частности, обра-
зования [16]. Современная постнеклассическая наука признает «три вида равновеликих 
объекта фундаментальной науки: о природе, обществе и человеке», оценивая их как «че-
ловекоразмерные», т. е. развивающиеся «на основе деятельностного отношения челове-
ка к миру». ключевая идея человекоразмерности культуры видится в понимании куль-
туры «как человеческой деятельности, с присущим ей онтологическим статусом (вклю-
чая экологические проблемы), ценностями, – в которой человек предстает двояко: как 
творец и как продукт культуры» [7, с. 41–42]. л.а. Степашко, развивая идеи В.С. Степи-
на, определяет человекоразмерность как критерий научно-исследовательской деятель-
ности и ценностный императив [16, c. 176]. Научно-исследовательская деятельность 
связана с разрешением проблем и противоречий, что, в свою очередь, требует владения 
исследовательским инструментарием в логике соответствующей методологии. 

Учитывая, что цели олимпиад ориентированы на подготовку интеллектуальной 
элиты общества, а также высокие результаты призеров и лауреатов школьных пред-
метных олимпиад, льготы, которые получают многие олимпиадники при поступлении 
в престижные университеты, – логично выделить университетский тип образования как 
соответствующий высоким запросам общества, науки и государства, в русле которого 
следует мыслить педагогический феномен «школьные предметные олимпиады». 

Ранее, с опорой на исследования о.В. Долженко о преобразующей роли проблем-
ности в жизни и деятельности человека [6], идеи Дж. Ньюмена об особой миссии Уни-
верситета, М.С. кагана о творческо-созидающей функции ценностно-ориентированной 
деятельности, нами определены культурологические основания школьных предмет-
ных олимпиад и педагогический комплекс их функций: 1) социально-формирующие 
функции (соответствующие функциям процесса обучения (образовательной, воспита-
тельной, развивающей); 2) социально-гуманитарные функции (профессиоориентиру-
ющая, культурообразующая, самопознание; 3) личностно-адаптивные функции (са-
моидентификация/культурный идентитет), рефлексивная, перспективообразующая 
функция, выраженная креативно-развивающим потенциалом [3]. опираясь на совокуп-
ность предпосылочных оснований теоретического и практического характера, рассмот-
рим культурологические основы педагогической концепции реализации школьных 
предметных олимпиад.
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Методология педагогической концепции школьных предметных олим-
пиад. Прежде чем сформулировать цель, ценность и методологию концепции школь-
ных предметных олимпиад, выделим культурологические основания концепции в их 
системно-структурном обосновании.

1. культурологические основания школьных предметных олимпиад следует рас-
сматривать в контексте системно-структурной методологии, учитывая философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технико-технологический уровни (согласно 
В.В. краевскому). к культурологическим основаниям школьных предметных олим-
пиад относятся, с учетом интерпретации их относительно современных условий об-
разования, обучения, требований к профессиональной деятельности, следующие по-
ложения.

1.1. Философское определение культуры как человеческой деятельности с прису-
щими ей онтологическим статусом (включая экологические проблемы), ценностями, 
в которой человек предстает двояко: как творец и как продукт культуры (М.С. каган), 
благодаря образованию; культуросообразность образования в единстве его сущностей: 
процесс, результат, система, деятельность, ценность. 

1.2. Идея проблемности как смыслообразующая в деятельности и жизни челове-
ка. человек – субъект деятельности и общения; для реализации этих условий, соглас-
но о.В. Долженко, «необходимы четыре универсальных компоненты: интеллектуаль-
ная готовность человека, связанная с пониманием путей достижения цели (включая зна-
ния, умения, навыки); необходимое информационное обеспечение для оценивания эф-
фективности производимых действий» (рефлексия); «соответствующее материальное 
обеспечение и принятые организационные решения» [6, c. 73] (межличностное взаимо-
действие). 

1.3. Идея Университета с его ценностями: универсальное знание (логика как диа-
лектика; научный метод); фундаментальность, исследовательская деятельность (от-
крытие новых знаний через разрешение проблемных ситуаций, образовательный, про-
фессиональный и жизненный смысл которых в том, что «в ходе анализа и разреше-
ния проблемной ситуации, снятия противоречия, мы коренным образом меняем свои 
представления о прошлом и возможном будущем. В проблемности заключена возмож-
ность метаморфоза, связанного с переходом человека в качественно новое состояние» 
[6, с. 74] (формирование интеллектуальной элиты общества – важное условие конкурен-
тоспособности). 

1.4. культурологическая теория содержания образования, согласно которой состав 
содержания образования как педагогическая адаптация содержания культуры изомор-
фен ее составу; интеграция культурологического состава содержания с инвариантны-
ми видами деятельности – познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, ком-
муникативной, эстетической, физической в бинарно-интегративную систему – позволя-
ет определить ценности каждой из них, обобщить их как ментальные, духовные, прак-
тические ценности; исследовательская деятельность в каждой из них становится осно-
вой формирования профессиональной деятельности человека, начало которой заложе-
но участием в предметных олимпиадах, продолжено в университете.

1.5. комплекс образовательных технологий, включающий: цифровые технологии 
как многофункциональное средство в образовательном процессе; диалогические/гума-
нитарные технологии-сценарии («выбор», «диалоги», «ассоциации и композиции», «те-
атр»/игра ума, «проект») (л.Н. лесохина) [10, c. 68–87] – интерактивный инструмента-
рий овладения исследовательской деятельностью, научным методом, культурой обще-
ния, сотрудничества, в том числе в условиях международного сотрудничества; техноло-
гии развития латерального/параллельного мышления (Э. де Боно) [4]. 
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Совокупность культурологических оснований школьных предметных олимпиад 
(1.1–1.5) образуют целостность как человекоразмерность существования индивида в 
системе «человек-образование-общество-практика»: «…сущность образования в сов-
ременном мире предстает как пространство смыслообразования и гуманитарная среда, 
в проектировании и создании которой, сам человек принимает непосредственное учас-
тие» [16, c. 175]. 

2. культурологические основания являются общими для модернизации професси-
ональной подготовки учителя и для подготовки учащихся к участию в школьных пред-
метных олимпиадах всех этапов всероссийских олимпиад – школьного, муниципально-
го, регионального, заключительного. 

Учитывая предпосылки: 1) научное обоснование культурологических оснований 
школьных предметных олимпиад; 2) определение комплекса социально-культурных 
функций предметных олимпиад, значимых для общества, государства, человека; 3) ре-
зультаты проблемно-ориентированного анализа реализации школьных предметных 
олимпиад (отсутствие единой методологии школьных предметных олимпиад, пробле-
мы учителей, ошибки и затруднения учащихся, проблемы оценивания работ учащихся-
олимпиадников, несовершенство и противоречия процедуры апелляции); 4) результа-
ты анализа заданий по разным учебным предметам для школьных олимпиад, – сформу-
лируем цель педагогической концепции реализации школьных предметных олимпиад. 

цель педагогической концепции реализации школьных предметных олимпиад на 
основе культурологического подхода состоит в обосновании и разработке педагогичес-
ких условий реализации школьных педагогических олимпиад, к которым относятся: 
1) организационно-педагогические условия; 2) дидактические условия, включающие: 
а) принципы отбора или конструирования заданий для школьных предметных олим-
пиад (содержания образования и информации) и примеры заданий (английский язык), 
б) образовательные технологии и условия их использования в подготовке школьников 
к предметным олимпиадам; 3) требования к подготовке учителя. 

ценность данной концепции состоит в определении единой методологии культу-
рологического подхода как человекоразмерного в своей сущности к реализации школь-
ных предметных олимпиад в отношении деятельностно-творческого характера культу-
ры, в которой человек предстает «двояко: как творец и как продукт культуры» (М.С. ка-
ган) в социальном, профессиональном и личностном измерении; в обосновании педаго-
гических условий реализации школьных предметных олимпиад на основе культуроло-
гического подхода.  

Методология педагогической концепции реализации школьных пред-
метных олимпиад. Методология педагогической концепции реализации школь-
ных предметных олимпиад выстраивается в системно-структурной логике, в кото-
рой системообразующую функцию выполняет культурологический подход в его че-
ловекоразмерности при выраженности аксиологической компоненты, деятельност-
ной и ценностной феноменальности культуры, культурно-антропологической дуаль-
ности человека как «творца и продукта культуры». Взаимосвязь культурологическо-
го, аксиологического подходов и культурно-исторической теории развития личности 
(л.С. Выготский) о решающей роли культурного Знака в развитии личности образу-
ют гуманистическое основание методологии данного исследования. В педагогике ме-
тодологическую функцию Знака в его значении и личностных смыслах выполняет 
содержание образования как педагогически адаптированная система, а в реализации 
школьных олимпиад имеет место интеграция содержания образования и информации 
как неадаптированный массив (хаос), в котором следует найти «порядок», удовлетво-
ряющий условиям задания. классической методологической основой концепции реа-
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лизации школьных предметных олимпиад являются диалектика, принцип субъекта и 
субъектности деятельности. 

общенаучный уровень методологии педагогической концепции реализации школь-
ных предметных олимпиад представлен системным, деятельностным и интегратив-
ным подходами. Системный подход в сочетании с принципом усложнения заданий от 
этапа к этапу предметных олимпиад и деятельностным подходом является всеобщим 
инструментом в процессе отбора и организации содержания образования и информа-
ции для формулирования тренировочных заданий, организации мотивированной, соз-
нательной и целенаправленной деятельности по подготовке учащихся к предметным 
олимпиадам, организации саморегуляции и самоконтроля в процессе выполнения за-
даний на этапе подготовки и участия в олимпиадах (во избежание ошибок), рефлек-
сивной самооценки. Интегративный подход как методология проектирования и обна-
ружения нового качества у известных объектов и в новом знании может использовать-
ся вариативно, например, в бинарных форматах: 1) «часть + часть»; 2) «часть + целое»; 
3) «целое + часть»; 4) «целое + целое» – применим в конструировании заданий внутри-
предметного и межпредметного характера (например, в процессе составления заданий 
по химии, литературе, иностранному языку, по физике и др.) с использованием больше-
го числа элементов интеграции. 

Важное место в педагогической концепции реализации школьных предметных 
олимпиад занимает теория индивидуальных различий (Б.М. Теплов) как методология 
теории и практики индивидуализации и дифференциации обучения (а.а. кирсанов, 
И.Э. Унт, Х.Й. лийметс), личностно-ориентированного обучения (И.М. якиманская, 
В.В. Сериков). 

конкретно-научный уровень методологии концепции реализации школьных пред-
метных олимпиад представлен методологией педагогического исследования (В.В. кра-
евский), прикладного исследования (Е.В. Бережнова); теорией образовательного про-
цесса (П.Ф. каптерев, Ю.к. Бабанский, В.а. Сластенин, а.П. Тряпицына, Т.И. Шамова 
и др.), дидактическими теориями процесса обучения в контексте классической и неклас-
сической научной традиции (М.а. Данилов, М.Н. Скаткин, В.В. краевский, И.я. лер-
нер и сотр.), теориями содержания образования (культурологической, инвариантно-
деятельностной, бинарно-интегративной); логико-дидактическим подходом в обуче-
нии (л.М. Перминова и др.) как интеграцией логико-научного и дидактического знания 
в силу их надпредметности (абстрактности) как общего методологического свойства; 
социально-педагогической теорией подготовки учителя (В.а. Сластенин; л.Н. лесохи-
на, а.П. Тряпицына, В.а. ядов и др.). Технико-технологический уровень концепции ре-
ализации предметных олимпиад представлен образовательными технологиями – диало-
гическими (В.С. Библер и др.), гуманитарными/диалогическими (л.Н. лесохина), циф-
ровыми (а.М. кондаков); технологией развития латерального мышления (Э. де Боно); 
эмпирическими методами (наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование; контент-
анализ, сравнительный анализ, моделирование, обобщение, систематизация; метод экс-
пертных заключений; методы математической статистики: ранжирование, математичес-
кая обработка данных и др.

Содержание образования школьных предметных олимпиад: анализ, 
принципы отбора и конструирования заданий для школьных предметных 
олимпиад. Содержание образования – главная составляющая школьных предметных 
олимпиад каждого этапа всероссийской олимпиады школьников и международных 
предметных олимпиад, задания – это сердцевина и бренд олимпиадных конкурсов мно-
гофункционального значения, и прежде всего, – определение интеллектуального ресур-
са ближайшего будущего их участников: куда, в какие вузы придут наиболее подготов-
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ленные абитуриенты? Это взгляд на интеллектуально-профессиональные перспективы 
развития элиты высшего образования. Именно поэтому важен выбор теории и концеп-
туальной модели содержания образования, которая станет дидактическим и методичес-
ким основанием создания комплекта тренировочных заданий и упражнений при подго-
товке будущих олимпиадников. 

В отечественной дидактике в последнюю четверть прошлого века на основе сис-
темного анализа социокультурного опыта разработана культурологическая теория сос-
тава содержания образования (М.Н. Скаткин, В.В. краевский, И.я. лернер) [18], доказа-
на инвариантная структура содержания образования во взаимосвязи видов деятельнос-
ти – познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, трудовой, эстети-
ческой, физической (В.С. леднев) [9]; на основе интегративного подхода доказан би-
нарный состав содержания образования как наполненность каждого вида деятельности 
культурологическим составом содержания, т. е. бинарно-интегративная система, позво-
лившая обнаружить ценности процесса обучения и содержания образования – менталь-
ные (Истина), духовные (общение, красота, человек и его добродетели), практические 
(Труд, Здоровье) (л.М. Перминова) [13]. Эти теории позволяют фиксировать содержа-
ние образования с точки зрения ведущих функций учебных предметов, которые опре-
деляются доминантой элементов состава содержания и вида (видов) деятельности в их 
освоении. 

Теоретический взгляд на учебный предмет позволяет определить видовую темати-
ку заданий для предметных олимпиад (доминанта знаний, или опыта деятельности, или 
опыта эмоционально-ценностного отношения) и целенаправленно вести подготовку бу-
дущих олимпиадников, учитывая тот или иной вид деятельности в заданиях. 

анализ олимпиадных заданий по истории, географии, астрономии, МХк, предла-
гаемых на всероссийских олимпиадах школьников (2018–2022 гг.), свидетельствует о 
высоких требованиях к коммуникативной деятельности учащихся (абсолютной языко-
вой грамотности, безошибочности текстов). Например, выполнение заданий по МХк 
требует компетентности не только в области эстетической деятельности (различных ви-
дов искусства и др.), но и коммуникативной деятельности – грамотности: в заданиях по 
всем предметам, требующим описания, в т. ч. и МХк, – указывается на недопустимость 
грамматических ошибок; лексическое богатство описания – тоже важный фактор оце-
ночных процедур. И хотя значительное число заданий для олимпиад представляют со-
бой формат, близкий к тестовому (однозначность ответа как «прямое попадание»), од-
нако, как правило, имеет место требование объяснения результата (описание и объясне-
ние – доказательство методологической культуры познавательной деятельности, владе-
ния логико-познавательными функциями научного знания, необходимыми для доказа-
тельства). Таким образом, выбор теоретических ориентиров в отборе содержания обра-
зования (заданий) позволяет точнее определиться в ответах на вопросы «чему учить? И 
как учить?» в процессе подготовки к олимпиадам. 

к числу принципов отбора и конструирования заданий (содержания образования и 
информации) на основе культурологического подхода относятся:

1. Принцип культурологической полноты состава содержания образования, неза-
висимо от особенностей учебного предмета. Это означает, что содержание заданий по 
любому учебному предмету должно включать: а) предметные знания и предусматри-
вать межпредметные связи с другими предметами (содержательные, операционально-
деятельностные, системные, историко-хронологические, культурологические и др.); 
б) опыт интеграции репродуктивной и творческой деятельности, опыт креативного 
мышления; в) опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности, к лю-
дям, к себе (значение и смысл); г) опыт делового сотрудничества во имя общей цели.
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2. Принцип направленности содержания заданий на максимальную реализацию 
социально-формирующих, социально-гуманитарных и личностно-адаптивных функций 
школьных предметных олимпиад с выделением ведущей группы функций среди них. Этот 
принцип означает, что олимпиадные задания, зачастую имеющие учебно-абстрактный, 
нередко тестовый характер, как отвлеченные от конкретных возможных жизненных си-
туаций, напротив, следует «помещать» в ситуацию как возможную в реальности или 
действительности, используя приемы: «Представьте себе, что Вы…». Или: при состав-
лении рассказа используйте лексические структуры: «что это? Где это могло происхо-
дить/происходит? Почему это случилось? какие последствия возможны?» – с целью 
формирования у учащихся опыта рассуждения, анализа, установления связей (ассоциа-
тивных, причинно-следственных и др.), формирования умений вероятностного прогно-
зирования ситуаций риска или, напротив, благоприятных ситуаций или последствий, 
способности обнаруживать противоречия, решать проблемные ситуации, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи.

3. Принцип усложнения заданий в контексте взаимосвязи их функций: от школь-
ного этапа к заключительному всероссийских школьных предметных олимпиад. Этот 
принцип нацеливает на содержательно-системное обобщение информации, содержа-
щейся в задании, выявление межпредметных связей и др. Например, выполнение сле-
дующего задания можно сопроводить вопросом ролевого участия: «Представьте себя 
участниками описанной ситуации. Попытайтесь обсудить ситуацию с позиции правиль-
ного ответа и найти аргументы для отклонения неверных ответов». 

4. Принцип кластерного распределения (дифференциации) заданий: а) по группам 
функций школьных предметных олимпиад, б) по уровню сложности заданий с учетом 
специфики учебного предмета, в) межпредметного содержания, г) с неопределенностью 
условий (требующие креативного решения), д) задания на составление целостного объ-
екта из имеющихся элементов (деталей, частей), е) задания/ситуации, решение которых 
основано на прогнозировании рисков и благоприятных последствий, – при этом одни и 
те же задания могут быть представлены в разных группах. С учетом сказанного принцип 
кластерного распределения заданий формулируется как принцип нелинейности функций 
школьных предметных олимпиад.

5. Принцип единого формата выполнения заданий на основе использования лекси-
ческих структур для описания (что, где, когда, сколько, как?), объяснения (отчего, по-
чему, зачем, с какой целью?), предсказания (что будет, если…) явлений, процессов для 
объективной оценки выполнения задания (логико-методологическое условие).

6. Принцип ролевого разнообразия в команде при выполнении заданий в процессе 
подготовки к школьным предметным олимпиадам как средство развития латерального/
параллельного мышления учащихся и опыта практического диалога в условиях реше-
ния проблем (Э. де Боно): аналитик; интуитивист; критик; оптимист; креативист; «ди-
рижер оркестра», управленец, лидер. Ресурс данного принципа – направленность на раз-
витие готовности креативной позиции, креативного мышления.

7. Принцип учета дидактических и методических особенностей учебного предме-
та в контексте ведущей функции учебного предмета. Ведущая функция учебного пред-
мета определяется элементом состава содержания и видом деятельности: так, ведущая 
функция предмета «английский язык» определяется умениями и навыками (опытом, 
компетенциями, грамотностью) в коммуникативной деятельности, информатики – уме-
ниями и навыками в технологической деятельности (ИкТ). Именно на этих элементах 
содержания образования следует сосредоточить подготовку к олимпиадам. 

8. Принцип проблемности – общее основание школьных предметных олимпиад 
и миссии университета (условие преемственности в системе «школа-вуз») – сквозной 
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принцип в отношении отбора содержания и информации для отбора и конструирования 
заданий для школьных предметных олимпиад. 

9. Принцип использования интерактивного комплекса образовательных техноло-
гий – дидактико-методологическое условие реализации принципа проблемности и дру-
гих принципов отбора и конструирования заданий для школьных предметных олимпи-
ад в контексте идеи университета.

образовательные технологии реализации школьных предметных олим-
пиад. В реализации школьных предметных олимпиад целесообразен интерактивный 
комплекс гуманитарных образовательных технологий, его дидактическим основани-
ем являются цифровые и диалогические технологии и технологии развития латераль-
ного мышления. Доказана многофункциональность цифровых технологий (локально-
методическая, системно-методическая и информационно-преобразующая функции). 
В реализации школьных предметных олимпиад у цифровых технологий ярко про-
является экспертная функция: оперативная проверка решений, гипотез, прогноз 
рисков.

Модель нового образовательно-технологического формата взаимодействия учите-
ля и учащихся (л.Н. лесохина) [10] в виде деятельностных моделей – диалогических 
технологий/сценариев как взаимосвязь информационной, проблемной, игровой техно-
логий обогащает субъективный опыт личности, побуждая к оригинальным гипотезам, 
творческим и креативным решениям. 

Методологическим основанием диалогических технологий являются аксиологичес-
кий и культурологический подходы, а также принцип эклектики (отражающий принцип 
нашей каждодневной жизни). к ним относятся сценарии с незаданным контекстом или 
ситуации: «выбор», «диалоги», «ассоциации» и «композиции», «театр» (как игра ума), 
«проект». Сценарий «выбор» предполагает работу с разными источниками информации 
в соответствии с поставленной целью. Сценарий «выбор» предполагает избирательное 
отношение субъекта к безбрежному потоку информации, ее интуитивный отбор. Выбор 
субъекта мотивирован, отрефлексирован и диалогичен, опирается на сценарий/техно-
логию «диалоги»: диалог как «я»-рефлексия или групповая форма диалога (спор, дис-
куссия). Упорядочиванию информации служат сценарные технологии: «ассоциации» и 
«композиции».

Сценарий/технология «ассоциации» позволяет создавать некоторые условности в 
воображении человека, которые, в свою очередь, позволяют «переносить» или мыслен-
но достраивать ситуации до их содержательно-логической целостности. Сценарий/тех-
нология «композиции» конструируется и реализуется на основе использования внутри- 
и межпредметных связей. обычно сценарии «ассоциации» и «композиции» взаимосвя-
заны, т. к. помогают обогащать, конкретизировать, заострять содержание решения [10, 
с. 185–223]. В основе сценария «театр» – попытка заглянуть в будущее, проиграть раз-
ные роли. В использовании гуманитарных технологий как интерактивных средств обу-
чения закономерна доминанта модуса интерпретации; их главной общей характеристи-
кой является культуросообразность как человекосообразность. 

Технологические приемы реализации гуманитарных технологий, применяемые 
нами в процессе подготовки к олимпиадам, помогают учащимся вместе выработать 
решение задания, обсуждая его в команде на примере чужого опыта, исключить по-
добные ошибки в собственных работах. анализ технологических приемов показы-
вает наличие в их содержании и черты технологий развития креативного мышления 
(постоянный эффект новизны, командный мозговой штурм, смена социальной роли 
участника и др.). Это говорит: 1) о возможностях широкого ситуационного примене-
ния гуманитарных технологий, 2) о высоком мотивирующем потенциале гуманитар-
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ных технологий и обстановки сотрудничества, конкуренции и соревнования, когда 
мотив является стимулом, регулятором и ценностным ориентиром в исследователь-
ской деятельности в условиях проблемных ситуаций, 3) о связи творческого и креа-
тивного мышления [12]. 

Технологии развития латерального мышления (Э. де Боно) [4] заключают в себе 
единство социально-личностного, психологического, дидактического, их реализация 
органично связана с диалогическими и цифровыми образовательными технологиями 
в интерактивном технологическом комплексе. «Цель латерального мышления – гене-
рация идей» [4, с. 12]. Таким образом, с латеральным мышлением связаны такие воз-
можности, которые наиболее ценимы всегда, а в современных условиях трудноуло-
вимых трансформационных процессов их актуальность и значимость резко возраста-
ют. При этом «латеральное мышление не подменяет вертикального мышления, тра-
диционного. Необходимы оба. латеральное мышление расширяет возможности вер-
тикального мышления, они взаимно дополняют друг друга», – заключает Э. де Боно 
[4, с. 12–14]. что касается адресата, то, как пишет Э. де Боно, «мыслительные про-
цессы», присущие латеральному мышлению, «присущи людям любого возраста» [4, 
с. 14–16]. «Знакомить с приемами латерального мышления можно любые возрастные 
группы» [4, с. 18]. 

Принципы отбора информации и учебного материала допускают использование 
тривиальных примеров: стандартных и типовых задач, тренировочных упражнений как 
практикума с последующим усложнением заданий; наглядного материала – фотогра-
фий, картинок, геометрических разъемных фигур; словесных упражнений – из газет, 
журналов, учебного и внеучебного содержания/информации, из радио- и телепередач. 
особое внимание уделяется проблемному материалу, вызывающему «напряженную ра-
боту мысли»: общемировые проблемы (история, обществознание, экономика, эколо-
гия/биология); вопросы более частного характера, нравственные проблемы; узкие проб-
лемы, которые могут предложить сами ученики, а также примеры заданий из олим-
пиад прошлых лет; назидательные случаи и истории (сборники басен, народных ска-
заний, притчи и др.); проблемы, связанные с конструированием (технические объек-
ты, конструирование, моделирование с помощью ИкТ и др.). особенность методики – 
игровое распределение ролей участников группы в цветовом оформлении их ролевых 
(социально-психологических) позиций: аналитик; интуитивист; критик; оптимист; кре-
ативист; «дирижер оркестра», управленец, лидер. Ресурс данного принципа – направ-
ленность на развитие креативного мышления [5, с. 239–240]. Не исключается, а напро-
тив, вполне допустимо применение цифровых технологий в их функциях (проверка вер-
сий, экспертиза вероятностных решений, консультация, уточнение возможных рисков, 
необходимая дополнительная информация и др.).

Заключение. В данной статье нами рассмотрены культурологические основы 
концепции реализации школьных предметных олимпиад, раскрыты ее предпосылки и 
цель, а также методологические особенности. В рамках нашего исследования опреде-
лены принципы отбора содержания заданий, а также предложен комплекс подготовки к 
школьным предметным олимпиадам. Теоретическая значимость нашего исследования 
состоит в обогащении педагогического знания в области реализации олимпиад, практи-
ческая значимость обусловлена массовостью участия и состоит в том, что разработчики 
заданий смогут актуализировать свои подходы к деятельности по созданию комплектов 
заданий олимпиадной направленности на муниципальном, региональном и федераль-
ном уровнях; в то время как школьные учителя смогут ознакомиться с принципами от-
бора и конструирования подобных комплектов для улучшения эффективности подго-
товки к интеллектуальным состязаниям.
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The culturological basis of the concept of the realization  
of the school subject olympiads

The article deals with the conceptual basis of the implementation of the school subject olympiads in 
the context of the culturological approach. The development of the pedagogical concept needs the 

description of its structure that includes the background of the concept; the values and the aim 
of the concept; the concept’s methodology; the education content; the pedagogical complex  
of the educational technologies of training to school subject olympiads and the principles  

of the realization of the school subject olympiadS. 

Key words: school subject olympiads, education, teaching, culturological approach, concept, 
culturological basis of realization of school subject olympiads.
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