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В ЕГЭ 2013 года раздел «Критерии проверки и 
оценки выполнения задания с развернутым 
ответом» содержит «критерий 4»: «Аргумен-
тация экзаменуемым собственного мнения 
по проблеме». Понятие «аргумент» использу-

ется не только на уроках русского языка, обучающие-
ся пользуются понятием на разных учебных предметах, 
однако детально не прорабатывая его, если, конечно, 
в школе не ведется риторика или специальные мета-
предметные уроки.

Понятие «контраргумент» присутствует имплицит-
но в критериях ЕГЭ, о нем надо догадываться, вычле-
няя из описания всего критерия: «Экзаменуемый вы-
разил свое мнение по сформулированной им пробле-

ме, поставленной автором текста (согласившись или 
не согласившись с автором), аргументировал его (при-
вел не менее двух аргументов), один аргумент из ху-
дожественной, публицистической или научной лите-
ратуры». Не согласиться с позицией автора означает 
выдвинуть контраргумент, сформулировать антитезис 
или то и другое вместе. Школьный курс русского языка 
весьма условно напоминает о необходимости после-
довательной методичной работы в этом направлении. 
Обычно учитель в рамках образовательного предмета 
не выделяет рабочего пространства для формирова-
ния осознанных навыков качественной контраргумен-
тации. И тем более в уроке не находится места специ-
альному учебному пространству, где бы анализирова-
лись, проговаривались и ученические, и учительские 
коммуникативные затруднения.

Сегодня основные затруднения учителя и ученика 
видятся в следующем: неспособности сформулировать 
антитезис, подмене тезисов, а следовательно — нело-
гичном отношении между тезисом и аргументом, при-
равнивании аргумента к оценке, а также в приравнива-
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Лучший и убедительнейший 
способ доказательства — начать 
свои рассуждения с безобидных, 
всеми принятых утверждений. 

Л. Шестов
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нии цитаты к аргументу, неразличении в речи тезиса и 
аргумента, смешении аргументов из разных логик. 

Решение проблемы состоит в использовании ком-
муникативно-деятельностного подхода и мыследея-
тельностного содержания образования. В данном слу-
чае мы опираемся на практическое использование ис-
следований доктора филологических наук Н. В. Макси-
мовой, в частности на монографию «Чужая речь» как 
коммуникативная стратегия», где подробно описаны 
понятия тезиса, аргумента, антитезиса, контраргумен-
та по отношению к различным коммуникативным стра-
тегиям.

В этом контексте образовательная цель педагога — 
построить единое интегрированное поле уроков рус-
ского языка и литературы, которое позволяет учащим-
ся понять, что в образовании мыслительная деятель-
ность на всех уроках имеет единую методологическую 
природу. При этом задачи на уроке русского языка ре-
шаются следующие:

1. Научить находить в чужой речи корректное про-
тивопоставление тезис — антитезис, аргумент — 
контраргумент и фиксировать некорректные момен-
ты, когда противопоставляются тезис с аргументом ан-
титезису или с контраргументом.

2. Сформировать умение выявлять отношения ар-
гумент — антитезис, тезис — контраргумент, ис-
пользовать прочтение челночного движения сознания 
адресата в системе «тезис — антитезис + аргумент — 
контраргумент».

3. Способствовать использованию результатов та-
кого взаимодействия, при котором антитезис опущен. 
Это предоставляет адресату возможность самостоя-
тельных логических ходов к построению антитезиса. 
Такой прием психолог Э. Шострем назвал актуализаци-
ей сознания собеседника.

4. Научить формам подачи своего отношения к пози-
ции субъекта, носителя тезиса. Сформировать понима-
ние того факта, что субъект приобретает высокий статус 
при отрицательной интенции, несогласии адресата.

5. Найти способы мотивации к использованию стра-
тегии «Нет» в речи; обучить сигналам ее обозначения, 
умению искать свои аргументы к чужому тезису. 

6. Сформировать навык работы над формами убеж-
дения, когда в связке «антитезис и аргумент» при опу-
щении аргумента не складываются условия продолже-
ния коммуникации и возникает ситуация разрыва: ан-
титезис обретает форму простой реплики. 

7. Обеспечить реализацию способов выявления 
границ диалога «свое — чужое», а также в содержании 
«тезис — аргумент» относительно разных коммуника-
тивных стратегий.

8. Сформировать мотивацию тема-рематического 
членения любого высказывания, сначала интуитивную, 
а затем осознанную. Формировать способность кратко 
формулировать рему и использовать систему средств 
выражения логических связей (между тем, однако, но, 
если..., то и др.).

Точная формулировка задач урока — это всегда 
способность учителя удерживать единство методиче-
ского, коммуникативного, деятельностного содержа-
ний и способность думать о границах этих содержа-
ний. Представим описание работы с понятием «тезис» 
на одном из начальных этапов решения перечислен-
ных задач.

В начале урока учитель просит учеников ответить 
на вопрос, знакомы ли они с понятием «тезис», где 
приходилось с ним встречаться, испытывали ли они 
затруднения при выписывании тезисов в тетрадь, на-
пример, на уроках истории. Необходимо на простых 
примерах проверить понимание: записать в тетрадь 
отдельные предложения и определить, какое из них 
содержит тезис. Это может быть следующий набор 
предложений: «У меня есть черная футболка. Я люблю 
носить черные футболки. Черная футболка долго не 
пачкается, поэтому ее можно редко стирать, в от-
личие от белой. Черный цвет футболки — способ бы-
стро скрыться в толпе». Так, У меня есть черная фут-
болка — это констатация факта о наличии предмета, 
то есть информация. Я люблю носить черные футбол-
ки — это оценочное суждение. Черная футболка дол-
го не пачкается, поэтому ее можно редко стирать, в 
отличие от белой — констатация факта, информация 
о действиях. Черный цвет — способ быстро скрыться 
в толпе — тезис, суждение. Представим такты перво-
го урока, его последовательность в виде таблиц с дея-
тельностным содержанием учителя и ученика.

Третий такт состоит в том, что учитель предла-
гает детям прокомментировать каждое предложение 
в каком-то тексте учебника или специальном связном 
тексте, различая тезис и не тезис. Это задание легче 
предыдущих и предполагает, что справиться и понять 
«тезис — не тезис» смогут все. Четвертый такт — 
это рефлексивные выводы урока, когда учитель про-
сит подвести предметные, коммуникативные, дея-
тельностные итоги для каждого индивидуально. До-
машнее задание представляет собой написание тек-
стов, содержащих тезис, например, по теме «Взаимо-
понимание детей и родителей».

На втором уроке, цель которого — формирование 
понятия «контраргумент», учитель обращает внимание 
обучающихся на понятие, лежащее в основе урока, и 
организует первый этап работы с ним, для чего детям 
предлагается в каждом тексте найти тезис, доказать. 
Вот примеры текстов.

1. Теплые осень и начало зимы заставляют предчув-
ствовать сильные долгие морозы. Ведь так всегда бы-
вает в Сибири. Однако тепло не только у нас, но и по 
всей стране. Дело не в том, что резко может сменить-
ся климат, а в том, что ежегодно сокращается время 
очень низких температур. Зима становится короче. 
(Понятие: приметы изменения климата).

2. Слухи о том, что сегодня по математике ниче-
го не задали, преувеличены. Под «ничего» чаще всего по-
нимают отсутствие письменного задания. Однако мы 
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Что делает учитель Что делает ученик

Внешние действия
(поведенческие)

На что 
направлено 
действие (что 
оно организует у 
детей)

Формулировка задачи 
этого действия

Внешние действия 
(поведенческие)

Антропологические 
изменения

1. Предлагает 
осмыслить, на 
что направлено 
высказывание, 
и выбрать 
предложения, в 
которых есть тезис

Направлено на 
выявление 
неразличения 
тезиса и не 
тезиса 

Вызвать затруднение при 
выборе тезиса

1. Выбирает, 
объясняет выбор

Ученик фиксирует 
в сознании свои 
начальные основания 
выбора тезиса и 
чужие, сравнивает их

2. Предлагает 
сопоставить 
основания 
выбора, найти 
в них общее и 
разное 

Направлено на 
формирование 
умения 
удерживать 
чужие
основания 
мысли, находить 
основания 
общего 

Предложить 
вспомнить точно 
чужое высказывание, 
предложить 
точно назвать 
(сформулировать) 
основание мысли или 
интенцию высказывания.
Фиксировать схематично 
на доске общее.
Помогать точно 
сформулировать 
интенцию, особенно 
обратить внимание на 
модальные слова (можно, 
нужно, хочу, могу, надо) 
и глаголы чувства, 
состояния

2. Помогает 
вспомнить 
точно чужое 
высказывание, 
помогает искать 
точное слово, 
чтобы назвать 
(сформулировать) 
основание мысли. 
Комментирует  
разницу в 
значениях слов

Ученик фиксирует 
и систематизирует 
общее и разное.
Актуализирует знания 
разделов «лексика», 
«словообразование» 
и применяет их на 
практике.
Проникается 
уважением к тому, 
кто смог составить 
высказывание о 
систематизации

Таблица 1
Первый такт урока

Что делает учитель Что делает ученик

Внешние действия
(поведенческие)

На что направлено 
действие (что 
оно организует у 
детей)

Формулировка задачи 
этого действия

Внешние действия 
(поведенческие)

Антропологические 
изменения

1. Предлагает найти 
синтаксические, 
пунктуационные 
средства 
оформления 
тезиса, найти, на 
что похож тезис, 
его синтаксическая 
конструкция. 
Указывает на то, 
что есть словарь, 
состоящий из одних 
тезисов

  Направлено на 
формирование 
объемного видения 
высказывания 
(суть, форма, 
направленность)

Вспомнить родо-
видовой принцип 
формулирования в 
толковом словаре, 
родо-видовое поня-
тие, лежащее в основе 
всякого толкования.
Найти общее в форме 
тезиса и словарной 
статьи

1. Находит тире, 
условия его 
постановки, 
вспоминает, в 
каком месте 
абзаца текста 
чаще всего 
встречается 
тезис (в начале 
или в конце). 
Объясняет, 
почему так  
(тезис — вывод)

Ученик удерживает 
в сознании 
объемность 
суждения, соотносит 
абстрактный 
предмет и 
конкретно-
вещественный 
по принципу 
объемности. 
Соотносит единицы 
разных разделов 
языкознания 
(лексика, синтаксис, 
морфология)

Таблица 2
Второй такт урока

Окончание таблицы на следующей странице
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знаем, что устное чаще всего предполагает осмысле-
ние теоретического материала. А это большее зада-
ние для ума, чем отработка навыков, когда дома реша-
ешь задачу ровно такую, как и на уроке. (Понятие: спо-
соб усвоения знаний)

3. В Новосибирске нельзя проехать по улицам, не по-
пав в пробку, особенно в часы пик. Но чиновники по те-
левизору всегда хвалятся успехами в развитии города. 
Построят еще больше домов — больше будет и авто-
мобилей. Может быть, строительство домов заста-
вит строить дороги. (Понятие: развитие города).

4. Я так был рад, что попаду завтра к вам на Мас-
леницу. Помните, Пушкин писал: «Они хранили в жизни 
мирной привычки милой старины; у них на масленице 
жирной водились русские блины». Конечно, это здорово, 
что люди, хоть и искусственно, но сохраняют тради-
ции своего народа. (Понятие: поддержание народных 
традиций)

5. Способов обосновать лень — великое множество. 
Один из них: ученик говорит, что не выполнил письмен-
ную домашнюю работу и тут же находит причину: по-
тому что не знал, как нужно делать. Обоснование лени 
оборачивается скрытым обвинением в адрес учите-
ля: Вы плохо объясняли. Способ признать лень — всего 
лишь один. Надо взять волю в руки и публично просить 
прощения за невыполненный урок. Однако ученик не 
продемонстрировал свои попытки писать дома, поэ-
тому выявить его затруднения у учителя нет возмож-
ности. Ведь учитель не может относиться к внутрен-
ним размышлениям ученика. (Понятие: способ поведе-
ния учителя в психологической ситуации). 

6. Способов обвинить ученика — великое множе-
ство. Один из них: не разобравшись, почему нет домаш-

него задания, поставить двойку. Учитель не подозре-
вал, как ученик мучительно вспоминал, что объясняли 
на уроке, добросовестно пробовал на черновике — ниче-
го не получалось. А способ понять ученика — один. Учи-
тель должен увидеть в ученике человека, имеющего пра-
во на ошибку, поверить в случайность невыполнения за-
дания и простить. (Понятие: способ поведения ученика 
в психологической ситуации)

7. Петя — добросовестный ученик. Он каждый день 
отвечает на уроках. Его уважают взрослые. Однако он 
редко помогает одноклассникам. Дети не любят Пе-
тю. Они считают его высокомерным человеком. (По-
нятие: нравственное качество человека, добро и зло в 
одном человеке, нравственное качество зависит от по-
зиции высказывающегося)

8. Маме всегда кажется, что я должен заболеть. Зи-
мой нередко у нас скандалы: я не хочу надевать шарф. 
Но сегодня я понял, что она не только обо мне беспоко-
ится. Я нечаянно услышал, как соседка сожалела, что 
заболел старший сын, потом младший, а позже слегла 
бабушка. (Понятие: скрытый мотив поступка, взаимо-
понимание между детьми и взрослыми)

Учащимся предлагается найти общее в форме вы-
ражения тезиса. Для этого им придется переформули-
ровать некоторые предложения, чтобы понять, что те-
зис в разговорной речи не похож на тезис в письмен-
ном высказывании. Далее предлагается найти общее 
во всех высказываниях. Общим будут считаться три 
смысловые части: утверждение, опровержение его 
фактом и вывод, противостоящий утверждению. После 
обсуждается значение такого рода текстов: они разру-
шают утверждение, тезис и предлагают усомниться 
в его истинности. Обучающимся дается задание при-

Что делает учитель Что делает ученик

2.  Предлагает 
оформить свое 
понимание в виде 
схемы

Направлено на
формирование 
понятийного 
мышления, 
отстраненного 
видения предмета 
обсуждения

Начертить схему 
понятия «тезис». 
Выбрать главные 
слова, соотнести 
их в пространстве, 
выбрать графические 
элементы, 
отражающие смысл 
взаимодействия 
между главными 
словами

2. Чертит схему 
понятия «тезис»

Узнает меру своих 
способностей к 
отстраненному 
видению предмета 
обсуждения

3. Предлагает 
прокомментировать 
успешные работы

Направлено на
формирование 
коммуникативных 
способностей, 
умения 
«распредметить» 
идею схемы

Донести максимально 
точно идею своей 
схемы, назвав ее 
составляющие

3. Понимает идею 
чужой схемы 
и соотносит 
со своей. 
Осознает факт 
означивания

Дотрагивается (ср. 
с тактильным) до 
чужого сознания: 
различает свое — 
чужое. Узнает меру 
точности своего 
высказывания в 
сопоставлении 
с его внешним 
предъявлением

Окончание таблицы
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думать свои короткие и ясные примеры по аналогии. 
Примеры коллективно анализируются на предмет со-
ответствия типу текста с контраргументом, предлага-
ется начертить в тетради схему текста, введя обозна-
чения. Встреча с трудностями наименования частей 
текста заставит согласиться с необходимостью введе-
ния понятий: тезис — антитезис, аргумент — контрар-
гумент. В схеме будет присутствовать тезис с аргумен-
том или без него — сигнальные слова начала контрар-
гументации или иначе — слова-связки но, однако, ко-
нечно — контраргумент — антитезис.

Отдельная работа должна быть посвящена пере-
ключению внимания детей с теоретической учебной 
работы в бытовое пространство их взаимодействия 
(например, привести пример по теме «Контраргумент» 
из своего общения со взрослыми или сверстниками, 
либо из какого-нибудь мультфильма или фильма).

Таким образом, специальные уроки по теме «Аргу-
мент — контраргумент» формируют естественный ме-
ханизм критичного восприятия любых внешних сигна-
лов и осознанное эффективное управление ими. Спо-
собности, приобретенные на уроках русского языка и 
литературы, становятся универсальными способно-
стями, помогающими человеку интересно жить и по-

нимать место и значение собственной позиции в учеб-
ном дискурсе, отвечающей стратегиям конструктивно-
го диалогического взаимодействия. 
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Новости

7 августа 2014 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по развитию физической 
культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте Российской 
Федерации.

Основной темой заседания было введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в субъектах Российской Федерации.

В своем вступительном слове Виталий Мутко отметил, что одну из основных ролей в процессе введения Ком-
плекса ГТО будет играть система образования, поскольку большая часть работы по апробации норм ГТО будет 
вестись именно в школах.

В продолжение темы заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов 
подробно остановился на результатах деятельности Минобрнауки России по внедрению Комплекса ГТО в обра-
зовательном аспекте. Он представил аналитический отчет по апробации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По итогам апробации рабочей группой были высказаны рекомендации по корректировке предложенных 
нормативов с учетом состояния здоровья обучающихся, а также предоставлению возможности выбора видов 
испытаний среди равнозначных вариантов. При этом, как указали эксперты, необходимо учитывать физические 
возможности детей, относящихся к специальной и подготовительной медгруппам.

В марте 2013 года Президент России Владимир Путин поручил Минспорту России и Минобрнауки России про-
работать вопрос воссоздания в новом формате комплекса нормативов ГТО.

В настоящее время план поэтапного введения Комплекса ГТО утвержден распоряжением Правительства Рос-
сии. Согласно данному документу, этот процесс будет проходить в три этапа, первый из которых — организаци-
онно-экспериментальный. Он начнется 1 сентября текущего года и продлится по декабрь 2015 года. В это вре-
мя нормативы, предусмотренные государственными требованиями к уровню физической подготовленности на-
селения, будут апробироваться в 12 субъектах Российской Федерации. Остальные регионы после необходимой 
подготовки также смогут начать апробацию и внедрение Комплекса ГТО.

Второй этап будет проходить с 1 января 2016 года. Он предусматривает внедрение комплекса ГТО во всех об-
разовательных организациях России и среди других групп населения в отдельных регионах. Третий этап старту-
ет 1 января 2017 года: предполагается, что после этой даты нормативы ГТО смогут сдавать представители всех 
возрастных групп на всей территории страны.

Источник: http: //минобрнауки.рф/новости/4352


