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НАУКА — «БЕСПОЛОЙ» ШКОЛЕ

Расил Сабиров, заместитель директора школы № 100, г. Ижевск

Мы привыкли к тому, что психолог обычно открывает свой портфель, 
беседуя с учениками. Сегодня — как раз наоборот. Учителя будут общаться с 
психологом на ту же тему, которой посвящён наш номер в целом. Мужчина. 
Женщина. Только ли накануне Восьмого марта мы не объединяем их, 
например, словом «люди»? А кого мы обучаем? Задумываемся ли над тем, 
что вот перед нами девчонки и мальчишки, а обучаем и воспитываем мы 
их как бесполые существа — по одинаковым методикам, планам и схемам? 
Формы занятий, содержание учебного предмета тоже безразлично-одинаковое. 
Между тем различий между девушками и юношами (особенно в пубертатный 
период) предостаточно на генетическом, физиологическом, поведенческом, 
психологическом, когнитивном уровнях. Но всё это игнорируется, как будто 
никаких различий и нет.

(девушки — количество, ибо они носители 
в основном топологического, порядкового и 
метрического кластеров);

◆ склонны к предметно-инструментальной 
деятельности (девушки — к деятельности, 
«озвученной» вербально);

◆ склонны к самостоятельной исследова-
тельской деятельности и её проектирова-
нию; к решению проблемы, а не к дей-
ствию по готовому шаблону, по алгоритму 
(девушки предпочитают либо алгоритм, 
либо исследование тем, выходящих на лич-
ность, на «меня саму»);

◆ абстрагируют и философствуют (девуш-
ки — меньше);

◆ предпочитают диалогово-дискуссионную 
деятельность (тогда как девушки в диа-

Юноши на генетическом уровне:

◆ имеют более развитое правое полу-
шарие, отвечающее за распознавание 
и анализ зрительных и музыкальных 
образов, форм и структуры предме-
тов, за сознательную ориентацию в 
пространстве, что позволяет мыслить 
абстрактно, формируя понятия, обра-
зы (тогда как у девочек развитее 
левое полушарие, обеспечивающее 
регуляцию речи, письма, счёта и 
логического мышления);

◆ являются носителями оперативной 
памяти (тогда как женщины — 
родовой, «консервативной»).

Юноши на когнитивном уровне:

◆ при обработке учебного материа-
ла предпочитают объёму качество 

Портрет психолога
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логе видят и слышат «свой» монолог, «отзвук 
своей души»);

◆ и при мечтательности склонны к практической 
деятельности (девушки — довольствуются вер-
бальными формами деятельности);

◆ области действительного предпочитают 
область возможного — отсюда интерес к вир-
туальности и компьютерным технологиям, к 
фантастике (девушки — более рациональны и 
прагматичны в выборе возможного и действи-
тельного, у них интерес к компьютерным вир-
туальностям связан больше с тем, что это — 
средство обработки информации);

◆ предпочитают дух соревновательности и 
справедливой спортивной борьбы (девушки 
тоже соревновательны, но в споре и в сравне-
нии друг с другом на уровне межличностных 
отношений);

Юноши на психологическом уровне:

◆ зависят от будущей профессиональной дея-
тельности (тогда как ядро самосознания деву-
шек определяется межличностными отношения-
ми);

◆ более актуализаторы, чем манипуляторы 
(тогда как девушки в процессе самоутверж-
дения склонны видеть в «других» не цель, а 
средство);

◆ в пубертатный период — маргинальны: под-
вержены синдрому смешения ролей (тогда как 
девушки более устойчивы в своей женской 
«роли»);

◆ лучше реагируют на изменение окружающей, 
внешней среды благодаря активности, практиче-
ским действиям (девушки в этом смысле рани-
мее и чувствительнее, а реакция на изменения 
чаще замыкается на переживаниях);

◆ больше страдают, чем девушки, от стрес-
са обуздывания собственных эмоций, из-за 
затруднений с переводом энергии в русло 
полезной деятельности.

Многое в школьном образовании индиффе-
рентно по отношению к половой принадлежно-

сти учеников. Четыре элемента педаго-
гической системы — цели, содержание, 
методология и формы обучения, фигу-
рирующие в Законе «Об образовании», 
в программах, в методических пособи-
ях, — традиционно «бесполые».

Ситуацией гендерной индифферентно-
сти волей-неволей 
воспользова-
лись женщины-
преподаватели, 
обучающие юно-
шей и девушек 
одинаково:

◆ по «правополушарному способу»;

◆ с ориентацией на поглощение фоновых 
знаний;

◆ с обработкой учебного материала с 
помощью объёмных, количественных 
характеристик;

◆ преимущественно на репродуктивном 
уровне;

◆ с нарушением равновесия между 
эмоционально-эмпатийным восприяти-
ем учебного материала и рационально-
аналитическим способом обработки 
информации.

Задумывались ли мы над тем, что 
школа теряет своих учеников, прежде 
всего мальчиков (юношей), мало их 
развивая, обучая и воспитывая без учёта 
их «мужества», что больше отлични-
ков и хорошистов в ней — девочек, 
медалистов — девочек, «примерного 
поведения» — девочек, прилежных — 
девочек… Мальчики и юноши менее 
развитые? Менее способные? Менее 
талантливые? Почему же тогда наука и 
культура во все времена и века создава-
лись в основном мужчинами?

Ответ прост: освободившись от пут 
неадекватного обучения в школе, юноша 
реализует себя вне школы, и хорошо — 

Красивая женщина нравится 
глазам, а добрая сердцу; одна 
бывает прекрасною вещью, а 

другая —  сокровищем.

Наполеон I

Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ
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когда в другом учебном заведении, лучше 
сориентированном на обучение и воспитание 
качеств, маркированных природой, генетикой, 
полом и гендером.

Речь, разумеется, не идёт об изгнании 
женщин-педагогов из школы. Речь идёт об:

◆ изменении парадигмы образования, содер-
жания образовательных программ, методик 
обучения — в гендерном смысле;

◆ учительском самоопределении, самодиагно-
стике: кто я? Чего больше во мне — фемин-
ных или маскулинных качеств? Могу ли я 
работать в классе, где юноши, если во мне 
преобладает феминное сознание?

Для решения пробле-
мы гендерного препо-
давания литературы 
можно предложить 
проект методики, алго-
ритм которой склады-
вается из таких шагов:

✔ целеполагание;
✔ самодиагностика (учителя);
✔ диагностика учащихся;
✔ мониторинг образовательной среды;
✔ производство учебной программы;
✔ организация форм учебной деятельности;
✔ экспертиза научно-методической базы (диа-
гностика и выбор учебника);
✔ определение формы контроля и отслежива-
ние результата.

Если общая цель литературного образо-
вания — «приобщение учащихся к богат-
ствам… литературы, развитие их способ-
ности эстетического восприятия и оценки 
явлений литературы…, формирование эсте-
тических вкусов, потребностей, гражданской 
идейно-нравственной позиции», то «гендер-
ная» цель могла бы быть сформулирована 
так: «развитие природных способностей 
учеников и учениц в их особом эстетиче-
ском (эмоциональном и рациональном) вос-

приятии и оценке явлений литературы и 
окружающего мира».

Самодиагностика предполагает опреде-
ление профессиональных, личностных, 
психологических качеств с точки зрения 
гендерного фактора у самого учителя. 
Ни один из типов характера не является 
доминантным, так как его формирование 
определяют генные, психофизиологиче-
ские и социокультурные факторы. И тут 
задача — научиться правильно читать 
свою собственную диагностическую 
карту оценки и самооценки в рефлекси-
рованном виде («познать самого себя») 
и уметь применить свои природные 
качества в совместной работе с учени-
ками трёх гендерных типов. Педагог-
профессионал, знающий гендерную пси-
хологию и педагогику, сможет добиться 
такого соотношения в себе маскулин-
ности (феминности) и андрогинности, 
которое позволит ему наилучшим обра-
зом соответствовать диапазону реальных 
особенностей учеников (учениц). Речь 
здесь идёт о возможности составления 
профессионально-гендерной карты на 
основе оценок и самооценок. Согласно 
теории И.С. Кона, человек — носитель 
множества ролей, что составляет его 
духовное и общественно значимое богат-
ство. Вот и преподаватель литературы 
выступает во многих ролях: то в роли 
учителя — знатока предмета, профессио-
нала и специалиста-филолога, то в роли 
воспитателя-психолога, знатока детских 
душ, то в роли члена учительского кол-
лектива, то в роли «родителя для роди-
телей», то в роли отца (матери) в кругу 
семьи. Словом, в поведении и сознании 
учителя в снятом виде присутствуют 
многие (подчас противоречивые) каче-
ства, влияющие друг на друга. Поэтому 
в названную выше карту могли бы войти 
параметры качеств гендерного характера:

✔ учителя-предметника;
✔ воспитателя классного коллектива;
✔ члена учительского коллектива;
✔ «родителя родителей»;
✔ родителя в семье.

Женщины управляют нами; 
постараемся же довести 
их до совершенства: чем 
более будут они знать, тем 
совершеннее будем и мы. 
От развития женского ума 
зависит и мужская мудрость.

Р. Шеридан
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Возникает вопрос: а к чему такое распы-
ление? Разве не может Иванова Мария 
Николаевна быть во всех пяти ипоста-
сях как обладатель феминного характера? 
Нам кажется, что здесь возможны разные 
варианты: например, Иванова М.Н., как 
учитель-предметник, получила образование 
в университете с сильным мужским препо-
давательским коллективом, написала хорошую 
научную работу под руководством доктора 
наук — мужчины (а школьные женские 
авторитеты явно тускнели на фоне универси-
тетских), таким образом, она сформировала в 
себе маскулинный тип филолога и предметни-
ка, а как воспитатель она сформировалась под 
влиянием семьи, школьного классного руково-
дителя, вожатой в пионерлагере. Значит, тип 
воспитателя она — феминный. Как член учи-
тельского коллектива? Она тоже может быть 
разной — всё зависит от того, какую роль 
она играла в школе, ещё ученицей, затем — 
в студенческой группе, в референтной группе 
(подруг); и тут важно, какова вообще её учи-
тельская среда: феминная или маскулинная 
(количественное соотношение мужчин и жен-
щин); конечно, повлиял и стиль руководства. 
Ведь крайне важно — кто руководитель, 
какова степень влияния мужчин на форми-
рование гендерного характера коллектива. А 
для родителей учительница — советчик, их 
отношения дружеские; в своей собственной 
семье без мужчины она совмещает материн-
скую и отцовскую роли. Вот сколько разных 
гендерных «я» она в себе совместила!

Правомерным было бы использовать различные 
тесты, анкеты, таблицы, схемы:

✔ таблицы определения своего отношения к 
маскулинным (феминным) культуре, письму, 
языку и тексту;
✔ анкет и тестов для самооценки;
✔ анкет для членов учительского коллектива;
✔ анкет для родительской общественности;
✔ анкет для учеников;
✔ анкет для членов семьи.

Например, первая таблица может содержать 
вопросы:

◆ ваше восприятие человеческой культуры 
основано на рациональном познании (да /
нет);

◆ при чтении художественного произ-
ведения вас больше интересуют темы 
семьи, дома, брака, интимных отноше-
ний, чем общечеловеческие, философские, 
абстрактные (да/нет);

◆ при анализе худо-
жественного произ-
ведения вам ближе 
теория Р. Барта, но 
никак не его теория 
«смерти автора»;

◆ язык Алисы (Л. Кэрролл) можно и 
нужно расшифровать (да /нет);

◆ у произведения 
может отсутство-
вать автор, его 
заменит читатель 
(да/нет) и т.д.

Такая таблица 
может быть запол-
нена сведениями 
о «Моих воспи-
тателях в жизни», 
«Моих учителях в жизни», «Моих пре-
подавателях в вузе».

Анкета по определению маскулин-
ных (феминных) качеств (по тесту 
Г. Айзенка и Г. Вильсона) может содер-
жать вопросы:

◆ вам по душе деятельность, связанная 
с тяжёлыми физическими нагрузками? 
(да/нет);

◆ в школе вы предпочитали гуманитар-
ные, а не точные науки? (да/нет);

◆ вы любите читать романтические исто-
рии? (да/нет);

◆ вас интересует, как работают моторы и 
другие механические устройства?
(да/нет) и т.д.

Все анкеты содержат вопросы гендер-
ной маркировки. Вопросы часто пере-

В мужчину, которого 
любят все женщины, не 

влюбится ни одна из них.

В. Ключевский

Настоящий мужчина — это 
мужчина, который точно 

помнит день рождения 
женщины и никогда не знает, 

сколько ей лет.
Мужчина, который никогда 

не помнит дня рождения 
женщины, но точно знает, 

сколько ей лет — это её муж. 

Ф.Г. Раневская

Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ



Воспитание в школе 2’2010
92

Расил Сабиров. Наука — «бесполой» школе

кликаются по содержанию при разной форме 
(для чистоты эксперимента). Таким образом, 
анкетные данные могут быть собраны и 
представлены в диагностической карте лич-
ностных качеств. Приведём пример диагно-
стической карты учительницы русского языка 
и литературы С.П. Фирулёвой (см. табл.).

Такой тип личности (обладатель всех трёх 
гендерных характеров) будет функционально 
подвижен, способен к работе над гендерным 
экспериментом: все три соответствующих его 
характера могут взаимозаменяться, замещать-
ся, перемещаться в зависимости от обстоя-
тельств, возникающих в результате воздей-
ствия гендерного фактора.

Следующий этап алгоритмического дви-
жения — диагностика учеников с целью 
выявить степень феминности (маскулин-
ности) в мышлении, характере, поведе-
нии девушек (юношей) и корректировки 
в связи с этим методики преподавания. 
Посмотрите, как по-разному восприни-
мают юноши и девушки литературное 
произведение, по-разному конструируют 
текст, по-разному относятся к языку и 
речи (здесь мы воспользуемся изыска-
ниями таких западных философов и 
литературных критиков, как Л. Иригарэ, 
Ю. Кристева, Э. Сиксу, К. Клеман, 
Р. Барт, Симона де Бовуар).

Личностные
качества «Я»

Ролевые «Я»

«Я» как
учитель-

предметник

«Я» как
воспитатель

классного
коллектива

«Я» как член
учительского

коллектива

«Я» как
руководитель
родительской

обществен-
ности

«Я» как
родитель
в семье

Профессио -
наль но-ролевые

Знаток лите-
ратуры, эмо-
циональный 
рассказчик, 
полемист, тон-
кий аналитик

Общительная, 
демократичная, 
духовный настав-
ник, обладатель 
позитивного мыш-
ления

Хороший пси-
холог, оратор, 
хороший оппо-
нент

Знаток воз-
растной 
психологии, 
хорошие 
управленче-
ские качества, 
умный педа-
гог

Добрая, 
отзывчи-
вая мать, 
хозяй-
ственная

Личные

Толерантная, 
коммуника-
бельная, откро-
венная, често-
любивая

Аффектированная, 
открытая миру, с 
чувством юмора, 
способная про-
щать, эмоциональ-
ная

Дружелюбная, 
склонная к ком-
промиссу

Миролю -
бивая, напо-
ристая,

Заботли -
вая, акку-
ратная, 
гуманная

Гендерные

Пунктуальная, 
склонная к 
структурирова-
нию

Различает маль-
чиков и девочек 
по особенностям 
мышления, нет 
субъективного 
отношения к маль-
чикам и девочкам

Гибкая 
(по стилю руко-
водства), склон-
ная к эмпатии, 
независимая, 
уважительная
к обоим полам

Гибкая, 
склонная к 
аналитике

Тревожная, 
толерант-
ная, сенти-
ментальная

Гендерный 
характер Маскулинный Андрогинный Феминный Андрогинный Феминный

Диагностическая карта личностных качеств (биологический пол — женский)
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Маскулинное Феминное

Книга — отражение жизни многих людей. Книга — всего лишь жизнь читателя.

В книге показан поиск истины, финал логичен. В книге нет поиска истины, а лишь отражение 
моего «Я» и логического финала у неё нет, ситу-
ация должна быть не завершена.

Книга читается глазами взрослого («эдипально-
го читателя»).

Книга читается глазами ребёнка («доэдипального 
читателя»).

Чтение — адекватное восприятие написанного 
автором.

Чтение — свободно-субъективное, с гендерной 
маркировкой.

Чтение умом. Чтение чувствами.

Чтение — следование авторской мысли. Чтение — замена автора читателем.

Чтение — поиск авторских тем. Чтение — поиск своих, женских тем.

Восприятие художественного времени: рожде-
ние — развитие — смерть.

Восприятие художественного времени: становле-
ние— повторение— сопротивление.

Проверка содержания понятийным аппаратом 
(автор — герой — жанр — действительность).

Проверка содержания нетрадиционным (непа-
триатным) понятийным аппаратом.

При чтении проявляется стремление познать 
смысл явлений, событий.

При чтении проявляется любовь к звуку, цвету

Толкование произведения однозначное, сингу-
лярное.

Толкование произведения амбивалентное, вариа-
тивное, неоднозначное, т.е. «читательское» (в 
пределах теории «смерти автора» Р. Барта).

Чтение по преимуществу объективное Чтение по преимуществу субъективное.

Предпочтение отдаётся эпическим и несмешан-
ным формам (например, роману)

Предпочтение отдаётся малым и смешанным 
формам (стихотворению, новелле, рассказу, эссе, 
мемуарам, автобиографии)

Различия в восприятии текста литературного произведения

Различия в языке, письме

Мускулинное Феминное

Письмо — синтез рационального и чув-
ствительного.

Письмо — преобладание сверхчувственного.

Письмо — отражение логического начала. Письмо — отражение эротического начала.

Язык — логический, синтаксически пра-
вильный.

Язык — стихия противоречивых высказываний, запу-
танности при отсутствии выражающих основной смысл 
слов.

Внимание — произнесённому (оратор-
скому) слову.

Внимание — написанному (эпистолярному) слову.

Язык — ясный, логический. Язык — речь Алисы с невозможностью дешифровки

Язык — отцовский, патриатный. Язык — материнский с ритмическими импульсами.

Язык тяготеет к дефинициям Язык тяготеет к пародийности, мимитизации

Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ
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Расил Сабиров. Наука — «бесполой» школе

Учитель должен хорошо знать, какой ученик 
сидит перед ним — с маскулинным типом 
мышления или феминным, чтобы дать ему 
«нужную» книгу, «удобное» сочинение.

Диагностировать школь-
ников можно также с 
помощью анкетирования 
с вопросами «феминны-
ми», «маскулинными» 
и «андрогинными». 
Обязательно обращается 
внимание на то, что био-
логический пол и ген-
дерная маркировка могут 
не совпадать (удевушки, 
например, маскулинный 
тип мышления). Здесь 
следует учитывать, что 
старшеклассники в этом 

возрасте взаимозависимы в гендерном плане 
(девушки интересуются мужским типом пове-
дения и мышления, юноши — женским).

Этап разработки учебной программы предпо-
лагает введение в традиционную программу 
гендерноокрашенных тем: «мужской и женский 
характеры», «мужской тип поведения», «кодекс 
чести», «интимная тема», «чтение женское и 
чтение мужское», «традиционная культура и 
феминистская субкультура», «тема мужской 
экспрессии», «патриатный взгляд на мироу-
стройство», «женское письмо в мужском тек-
сте», «биография писателя сквозь призму пси-
хоанализа», «тема Дома», «тема Семьи», «мир 
вне Дома», «тема Путешествия». Круг чтения 

тоже может меняться: для девушек пред-
лагаются произведения женской тематики 
(книги М. Митчелл, Ж. Санд, Ш. Бронте, 
Р.Н. Гюнтекин, К. Маккалоу, А. и 
С. Го лон, Ю. Друниной, Л. Василь евой, 
Ю. Мориц, В. Тушновой); для юношей — 
мужской, патриатной тематики (произведе-
ния Э. По, Э. Хемингуэя, Э.-М. Ремарка, 
Д. Сэлинджера, С. Лема, Д. Джерома, 
К. Кизи, Р. Олдингтона, А. Азимова, 
К. Кларка, Д. Лондона, А. Франса, 
М. Зощенко, Я. Гашека, А. Аверченко, 
М. Твена, Ф. Искандера и др.). Учитель 
вообще может написать авторскую програм-
му: чисто маскулинную (например, для юно-
шей кадетского, профессионального, спор-
тивного классов), феминную (для девушек 
спецклассов), маскулинно-феминную.

Оценивание на уроках также должно быть 
гендерным — с учётом того, что может 
юноша (девушка) и чего не может по 
природным своим данным. Непременно 
учитываются: темп развития; будущая 
социальная роль; обращённость задания 
к тексту художественного произведения и 
личному читательскому опыту.

Что сегодня практикуется в школе? Сочи-
нения юношей и девушек мы оцениваем оди-
наково. К слову: и темы даём, ориентируясь 
на наше «бесполовое» ожидание. А ведь 
известно, что, скажем, в «Войне и мире» 
Л.Н. Толстого мальчики читают военные 
сцены, пропуская, в лучшем случае — про-
листывая «мирное время», любовные пере-
живания героев, а девочки — в точности 
наоборот. Да и став взрослыми — разве мы 

Мускулинное Феминное

Конструирование текста — работа с чёткой 
целью.

Конструирование текста — игра в «удовольствие».

Выделяются тема и ремарки, главное и детали. В тексте ведётся поиск мелочей и деталей, не отно-
сящихся к главной теме.

Текст конструируется на сознательном уровне. Текст конструируется на бессознательном уровне.

Текст структурируется, строится на бинарности 
(правда — ложь, добро — зло)

Текст конструируется путём отказа от бинарности.

Различия в конструировании текста

Øêîë-ïðèêîë:

Польское радио проводило 
конкурс на лучшее 
продолжение короткого 
юмористического рассказа. 
Рассказ начинался так: 
«Маленькая пчелка 
залетела под платье пани 
Ягужинской…». В этом 
конкурсе победил школьник 
из Кракова, который 
прислал продолжение:
«… и укусила за руку пана 
Ципульского».
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урока-спектакля (или урока с драма-
тизацией), ток-шоу, тренинга, беседы;

◆ использует такие виды учебной деятель-
ности, как аудирование, конспектиро-
вание, сообщение, чтение докладов, 
написание «женского» сочинения, изло-
жения, комментирование текста с точки 
зрения теории «смерти автора», анализ 
текста, выразительное (эмоционально-
эмпатийное) чтение, ролевое чтение, 
рецензирование, написание очерков, 
описание, зарисовка;

◆ использует такие методические приёмы, 
как обратная связь, привлекательность 
цели, «удивляй», отсроченная отгадка, 
пресс-конференция, пересечение тем, 
особое задание, поиск ошибки, театра-
лизация, введение в роль, взаимоопрос.

Искусственное разделение учащихся по 
половому и гендерному признакам, на наш 
взгляд, неразумно (см. работы психоло-
гов на тему социализации подростков), 
но учитывать особенности пола и реалии 
современного образования необходимо 
(например, наличие специальных клас-
сов — кадетских, профильных, профессио-
нальных, спортивных, хореографических). 
С этой точки зрения «гендерное», с учётом 
различий и связанных с этим особенностей 
(восприятия, познания, усвоения и т.п.) 
преподавание ряда дисциплин — вполне 
актуально и возможно. ВвШ

читаем не так же? Всё это, конечно, надо учиты-
вать. И оценку тоже можно и должно дифферен-
цировать. Например, критериями оценки «5» за 
содержание сочинения могут быть следующие:

Различия должны быть и в методике препода-
вания литературы. Маскулинный способ препо-
давания отличается тем, что учитель:

◆ ведёт занятия в форме лекций и семинаров 
традиционного, классического характера, кол-
локвиумов, «круглых столов», дискуссий, дис-
путов, творческих отчётов, конференций;

◆ предлагает также виды учебной деятельности: 
конспектирование с использованием опор-
ных схем и сигналов, сообщение, подготовка 
и защита доклада (реферата) с элементами 
исследования, написание (конструирование) 
«мужского» сочинения, комментирование текста 
с точки зрения проблемности и поиска «тайны», 
рецензирование «новых» произведений, анализ 
текста с точки зрения теории автора;

◆ использует методические приёмы на основе 
свободы выбора, открытости, активности, 
обратной связи, идеальности (по технологии 
А. Гина), а именно такие приёмы: привле-
кательность цели, «удивление», отсроченная 
отгадка, фантастическая добавка, поиск ошиб-
ки, вопросы к тексту, пересечение тем, метод 
Шерлока Холмса, мозговой штурм.

Феминный способ преподавания литературы 
отличается тем, что учитель:
◆ проводит занятия в форме лекции-диалога, семинара-

импровизации, «круглого стола», дискуссии, дис-
пута, урока-концерта, урока-самопрезентации, 

Основные критерии оценки

Юноши Девушки

О
ц

е
н

ка
  5

1. Содержание работы в примерном объёме соот-
ветствует теме.

1. Содержание работы в примерном объёме соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют. 2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. Содержание излагается последовательно. 3. Содержание излагается в соответствии с женской логикой дис-
курса.

4. Работа отличается богатством словаря, разноо-
бразием используемых синтаксических конструк-
ций, точностью словоупотребления.

4. Работа отличается богатством женского словаря (языка, письма, 
разнообразием полиологических конструкций, точностью и богат-
ством словоупотребления).

5. Достигнуто стилевое единство и выразитель-
ность текста.

5. Работа отличается стилевым богатством и особой  эмоциональ-
ной выразительностью.

6. Работа структурирована, отличается стройно-
стью и композиционностью.

6. Работа представляет собой своеобразный женский текст с чётко 
выраженной читательской позицией.

Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ


