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ПРОВОКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

М.И. Шарко (Новокузнецк, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются ди-

дактический потенциал и условия применения про-
вокативных приемов в обучении, приводится их ти-
пология, которая иллюстрируется примерами. Про-
вокативные приемы, по мнению автора, позволяют 
расширить методический репертуар преподавате-
лей, способствуют решению ряда актуальных задач 
в образовании: формирование необходимых знаний, 
стимулирование познавательной и речевой активно-
сти обучающихся, развитие мышления, воспитание 
потребности в самоопределении и саморазвитии.

Цель статьи – провести типологию, охаракте-
ризовать дидактический потенциал провокативных 
приемов и определить условия их применения. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научной литературы отечественных и 
зарубежных авторов, опыта применения провокатив-
ных приемов в обучении.

Результаты. На основе анализа научных ис-
точников определены особенности использования 
провокации в образовательном процессе, разрабо-
тана типология провокативных приемов. Выявлены

особенности провокации в обучении: вызов эмо-
циональной реакции, игровой характер, стимулиро-
вание активности обучающихся, рефлексивное об-
суждение после выполнения задания; новизна, не-
стандартность заданий.

Заключение. В качестве отдельных типов прово-
кативных приемов предложены приемы «от обрат-
ного» (анализ негативного образца, подготовка не-
гативной программы и т.д.), «выбор» (в ситуации, 
когда нет однозначно правильного ответа или ответ 
уже задан и выбор не предусмотрен), «поиск» (най-
ти ошибку или какой-то факт, в том числе когда этого 
нет), «провокация через взаимодействие» (строится 
на основе вовлечения других обучающихся в прово-
кативное действие). Сформулированы условия при-
менения провокативных приемов. Сделан вывод о 
том, что провокативные приемы как способ органи-
зации учебной деятельности обладают значитель-
ным дидактическим потенциалом и могут результа-
тивно включаться в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: провокация в обучении, прово-
кативные приемы, перлокутивный эффект, методи-
ческий прием, активизация учебной деятельности.

П
остановка проблемы. К числу актуаль-
ных задач профессиональной подготов-
ки обучающихся на уровне высшего об-

разования, в том числе и сотрудников уголовно-
исполнительной системы, можно отнести не 
только формирование теоретических и практи-
ческих знаний, создание условий для приобрете-
ния опыта практической деятельности, но и воз-
действие на личность будущего профессионала – 
развитие критического и творческого мышления, 
повышение познавательной активности и уровня 
готовности к коммуникации на профессионально 
значимые темы, воспитание потребности в само-
определении. Одним из возможных путей реше-
ния этой задачи является использование прово-
кативных приемов обучения в организации учеб-
ной деятельности обучающихся на занятии. 

Цель статьи – провести типологию, охарак-
теризовать дидактический потенциал провока-
тивных приемов и определить условия их при-
менения. 

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научной литературы отече-
ственных и зарубежных авторов, опыта приме-
нения провокативных приемов в обучении.

Обзор научной литературы. Негативное 
коннотативное значение слова «провокация» 
устойчиво закрепилось в сознании носителей 
русского языка, что нашло отражение в толко-
вых словарях. Уместна ли провокация в обуче-
нии? Для ответа на этот вопрос представляется 
целесообразным, реализуя междисциплинар-
ный подход: уточнить семантику слова «прово-
кация», предмет исследования рассмотреть в 
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коммуникативном аспекте, проанализировать 
педагогические исследования на соответству-
ющую тему, научные работы, посвященные 
учебной деятельности. Таким образом, слож-
ность и неоднозначность предмета исследова-
ния обусловили отбор источников для теоре-
тического осмысления проблемы, обобщения 
опыта работы.

Обращение к этимологии слова, его исполь-
зованию в отдельных сферах (искусство, связи с 
общественностью, СМИ) позволяет отметить не-
однозначность, амбивалентность его семанти-
ки, включающей, наряду с манипуляцией, свя-
занной с причинением вреда тому, против кого 
направлена, и вызов предсказуемой / заплани-
рованной эмоциональной реакции, возбужде-
ние повышенного интереса к теме, побуждение 
к активности, действию. Значит, достижение за-
планированного перлокутивного эффекта (акти-
визации учебной деятельности) делает прово-
кацию потенциально перспективным методи-
ческим приемом организации деятельности на 
учебном занятии. 

Провокация как тактика поведения (в том 
числе и речевого) рассматривается в различных 
дискурсах: философском, политическом, юриди-
ческом, медицинском, в сфере искусства, СМИ 
и т.д.: «…в определенном смысле провокаци-
ей можно считать любое осуществление страте-
гии говорящего, поскольку она ориентирована 
на необходимый ему перлокутивный эффект» 
[Иссерс, 2009, с. 93]. При этом исследователями 
подчеркивается, что негативная или позитивная 
оценка провокации зависит от многих факторов: 
«целей, сферы ее применения, положения про-
воцируемого и т.д.» [Бредемайер, 2007; Иссерс, 
2008; Лозовский, 2018; Сюзева, 2013; Провока-
ция..., 2016, с. 12]. Выделяются позитивные про-
вокации, которые «являются взаимовыгодными 
для субъекта и объекта провокации» [Тимский, 
2019], отмечается связь провокации «с пригла-
шением ответить на вызов, что не обязательно 
отрицательно» [Penkauskiene, 2019]. Так, напри-
мер, «художественная провокация позитивна» 
[Шарков, 2017, с. 175], потому что провокация в 
искусстве (как и в науке) направлена на преодо-

ление догм, выступает как толчок к инновациям 
и саморазвитию. Выделение В.Н. Степановым 
провокативных жанров с интенциональным со-
стоянием толерантности и с интенциональным 
состоянием интолерантности (в последнем слу-
чае демонстрируется «нетерпимость, намере-
ние навязать такую манеру поведения, которая 
способна нанести программируемый ущерб») 
[Степанов, 2014, с. 92] подтверждает тезис о 
том, что сама по себе провокация не хороша и 
не плоха. Позитивное или негативное значение 
она приобретает только при погружении в кон-
текст этических норм, которыми руководствует-
ся тот, кто использует этот инструмент общения. 
Безусловно, в рамках учебного занятия адекват-
ным может быть интенциональное состояние 
толерантности, вызов к творческому, нестан-
дартному поиску ответа, а в коммуникативном 
пространстве учебного занятия провокативные 
приемы обеспечивают запланированную препо-
давателем активность обучающихся.

В качестве цели провокативного поведения 
выделяют побуждение к необходимым действи-
ям, к коммуникативной активности провоци-
руемого [Степанов, 2014, с. 92]. Кроме того, от-
мечается важная роль провоцирующего вызо-
ва для самоопределения, самоизменения лич-
ности [Penkauskiene, 2019]. Эти цели достига-
ются в первую очередь за счет дестабилизации 
эмоционального состояния коммуниканта [Зим-
няя, 2010; Зарецкая, 2002] путем нарушения его 
коммуникативных ожиданий [Дзялошинский, 
Жолудь, 2017, с. 63]: «коммуникативная ситу-
ация провокации имеет один основной пара-
метр – реакцию; остальные параметры мож-
но считать опциональными» [Козлов, Саженин, 
2015, с. 142]. Вызвав реакцию недоумения, воз-
мущения, несогласия, инициатор провокатив-
ного общения стимулирует активность собесед-
ника. Эмоциональная реакция выступает усло-
вием реализацией волевых и познавательных 
процессов, в частности в учебной деятельности 
[Silvestrini, Gendolla, 2019]. 

В связи с тем что обучение реализуется в 
процессе коммуникативной деятельности, зна-
чимым становится определение признаков 
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провокации в обучении на основе анализа ха-
рактера общения между преподавателем и               
обучающимися:

– целенаправленность на активизацию 
мыслительной и речевой деятельности обучаю-
щихся (при этом цель может быть выражена экс-
плицитно или имплицитно [Зимняя, 2010, с. 95; 
Козлов, Саженин, 2015, с. 143]);

– провоцирование и прогнозирование эмо-
циональной реакции и следующего за ней пове-
дения обучающихся на вызов, направление их в 
нужное русло;

– воздействие на эмоциональные, интел-
лектуальные и волевые процессы партнера; сти-
мулирование самоопределения и самоизмене-
ния личности;

– необычность и новизна решений, разру-
шение стереотипов [Дзялошинский, Жолудь, 
2017, с. 69].

В аспекте профессиональной деятельно-
сти педагога вопрос использования провока-
ции практически не изучен. В научной литерату-
ре особое внимание привлекают исследования 
А.В. Енина, который в аспекте педагогики вос-
питания выделяет провокативную педагогику 
[Енин, 2009; Енин, Анохина, 2008], где основны-
ми методическими приемами являются анализ 
негативного образца, задание «от противного» 
(«вредные задачи»): воспитывающая ситуация 
строится так, чтобы намеренно реализовывать 
неправильное, нарушающее социальные нор-
мы поведение, активно использовать средства 
комического. Мы согласимся с тем, что включе-
ние подобных заданий позволяет заинтересо-
вать воспитанников, избежать морализаторства, 
сделать приобретенный опыт личностным, эмо-
ционально окрашенным, тем самым влиять на 
убеждения и поведение. 

Кроме того, эффективное формирование 
критического мышления обучающихся при по-
мощи «провоцирующих задач», т.е. задач, в 
условии которых есть провокация, отражено в 
исследовании Н.С. Майковой. Провокативные 
приемы используются как инструмент предупре-
ждения различного рода заблуждений и оши-
бок: под провокацией понимается «побуждение 

учащегося к ошибочным действиям на одном из 
этапов ее решения» [Майкова, 2007, с. 154]. По 
мнению исследователя, результат достигается за 
счет того, что, «попадая в заранее подготовлен-
ную ловушку, ученик испытывает смущение, до-
саду, сожаление от того, что не придал особого 
значения тем особенностям условия, из-за кото-
рых он угодил в неловкое положение. Совершая 
ошибку на глазах учителя или учащихся и осо-
знавая провоцирующий характер учебной си-
туации, учащийся испытывает сильнейшее впе-
чатление, надолго запоминает ошибочные дей-
ствия и в дальнейшем на подсознательном уров-
не остерегается их» [Провокация..., 2016, с. 92]. 
Таким образом, преподавателем программиру-
ется совершение ошибок обучающимися, а за-
тем – отрицательно окрашенная эмоциональная 
реакция. В исследовании Н.С. Майковой пред-
ставлены интересные с точки зрения провока-
ции приемы, формулировки заданий, однако 
представляется нецелесообразным связывать 
обучение с негативными эмоциональными пе-
реживаниями. 

Как способ «разбудить желание узнать что-
то новое» [Провокация..., 2016, с. 98] традици-
онно рассматривается лекция-провокация: ког-
да обучающимся надо обнаружить в учебном 
материале заведомо заложенные ошибки. Дей-
ствительно, эксплицитно представленная прово-
кация (предупреждение о наличии ошибок в из-
ложенном материале – с указанием или без ука-
зания на их количество) позволяет предупредить 
возникновение нежелательного эмоционально-
го состояния – ощущения обмана, обиды, раз-
дражения, агрессии. Поэтому, вероятно, умест-
ным будет представление об игровом характе-
ре провокации в обучении, определяющим эмо-
циональную окраску общения на занятии.

В целом провокативные приемы, основан-
ные на обнаружении ошибок в учебном матери-
але, позволяют активизировать внимание обу-
чающихся к решению учебной задачи, формиро-
вать знания, развивать критическое мышление, 
побуждать к самостоятельному поиску.

Спецификой учебной деятельности являет-
ся становление обучающегося как субъекта этой 
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деятельности, т.е. необходимо формировать ак-
тивность, которая проявляется в осознанном 
и целенаправленном присвоении социокуль-
турного опыта [Зимняя, 2010; Конопкин, 1995], 
в способах учебной работы, которые состоят 
из когнитивного, регуляторного и личностно-
смыслового компонентов [Сиднева, 2017, с. 59].
Провокативные приемы позволяют придать 
личностный смысл учебной задаче, рефлексив-
ное обсуждение по завершении выполнения за-
дания способствует формированию способов 
учебной работы.

В свою очередь, учебная ситуация может 
быть сотруднической или конфликтной, при-
чем последняя, безусловно, связанная исключи-
тельно с предметной областью, может способ-
ствовать повышению эффективности обучения, 
в том числе и за счет развития субъектной по-
зиции обучающегося: «предметный конфликт, 
т.е. столкновение разных позиций, отношений, 
точек зрения относительно учебного предмета, 
способствует усвоению» [Зимняя, 2010, с. 45]. 
Провокативные приемы, на наш взгляд, могут 
выступать способом создания предметного кон-
фликта, стимулировать тем самым становление 
личностной позиции обучающегося по поводу 
рассматриваемого материала, стимулировать 
активность (в том числе и речевую) при освое-
нии материала. 

Большое значение провокация в обучении 
приобретает в аспекте формирования у обуча-
ющихся объемного, многогранного и комплекс-
ного восприятия предмета изучения, предупре-
ждения радикализма, категоричности и одно-
значности в оценке явлений действительности. 
А это, наряду с такими факторами, как игровой 
характер провокации, определенная степень 
самостоятельности обучающихся; уважитель-
ные отношения между преподавателями и об-
учающимися; создание возможностей для со-
трудничества со сверстниками, позволяет соз-
давать творческую среду, которая, в свою оче-
редь, влияет на успеваемость учащихся, их про-
фессиональное становление [Воронова, 2019] и 
развитие профессионализма учителей [Daviesa 
et al., 2013]. Для того чтобы обеспечить новый, 

нестандартный взгляд на ситуацию, педагоги-
чески целесообразное и этически приемлемое 
нарушение ожиданий обучающихся, необхо-
димые для реализации провокативных прие-
мов, требуется развитое творческое мышление 
у преподавателя. 

На наш взгляд, игровой характер провока-
ции в обучении, ее направленность на само-
определение и самоизменение обусловлива-
ют адресованность обучающимся вузов, кото-
рые в силу возраста способны адекватно реаги-
ровать на провокативные приемы: «централь-
ная проблема формирования учебной деятель-
ности в вузе – это проблема становления и раз-
вития субъекта учения» [Ильясов, 1989, с. 103]. 
Социальная ситуация развития (профессиональ-
ное самоопределение), ведущая деятельность 
(учебно-профессиональная – труд и учение), но-
вообразования возраста (теоретическое мышле-
ние, стремление к абстрагированию, обобщени-
ям, поиск общих закономерностей и принципов, 
формирование индивидуального стиля умствен-
ной деятельности, усиление личностного кон-
троля, самоуправления, эмансипация от взрос-
лых, устойчивое самосознание и стабильный об-
раз «я») [Бикчинтаева, 2018] позволяют обучаю-
щимся адекватно воспринимать игровой харак-
тер провокативных приемов. 

Таким образом, дидактический потенциал 
провокативных приемов в обучении (обеспечи-
вая формирование компетенций) состоит в воз-
можности стимулировать познавательную ак-
тивность; вовлекать в учебный диалог, побуж-
дать к действию; развивать критическое мышле-
ние, творческое мышление (умение видеть мно-
жественность решений, неоднозначность про-
блемы). Эти функции реализуются за счет прово-
цирования эмоционального состояния (несогла-
сия, удивления и т.п.) неожиданной по содержа-
нию и / или форме постановкой учебной зада-
чи (разрушения стереотипа, рефрейминга смыс-
ла и контекста), игрового характера организации 
учебной деятельности. При этом подчеркнем, 
провокативные приемы в обучении не должны 
оказывать негативное влияние на самооценку 
личности, взаимоотношения в коллективе.
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Результаты исследования. На основе про-
веденного теоретического исследования, обоб-
щения педагогического опыта (собственного и 
отраженного в научных публикациях) разрабо-
тана типология (по принципу построения) про-
вокативных приемов. Проиллюстрируем отдель-
ные из них примерами заданий по дисциплине 
«Пенитенциарная педагогика».

Прием «От обратного»
Сформулировать задание по данному ре-

шению и отметке за его выполнение. Напри-
мер, обучающийся представляет результаты 
выполнения задания (составить план воспита-
тельного мероприятия с несовершеннолетни-
ми осужденными, допустив как можно больше 
ошибок с точки зрения учета особенностей дан-
ной категории лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы), при этом одногруппни-
ки не знают о задаче допустить ошибки. Поэто-
му после обсуждения работы выставленная пре-
подавателем высокая отметка вызывает обосно-
ванное возмущение со стороны коллектива. По-
сле этого обучающимся предложено сформули-
ровать задание таким образом, чтобы данный 
ответ можно было оценить высоко, и аргументи-
ровать поставленную преподавателем отметку. 

Анализ негативного образца (в том чис-
ле риторический анализ, то есть анализ обще-
ния с точки зрения его эффективности) с зада-
чей определить, зачем этот анализ выполняется, 
чем он может быть полезен обучающимся. Вну-
треннее сопротивление, негативные эмоции вы-
зывает постановка вопроса о пользе ошибки.

Диверсионный анализ. В качестве примера 
реализации этого приема можно привести сле-
дующее задание: на основе характеристики не-
совершеннолетнего объясните, что нужно сде-
лать, чтобы он стал трудновоспитуемым. Сама 
формулировка задания вызывает у обучающих-
ся недоумение и недоверие, но вместе с тем 
можно отметить повышение интереса и актив-
ности курсантов. По выполнении задания им 
предлагается ответить на вопрос о цели проде-
ланной работы и о роли пенитенциарной педа-
гогики в практической деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. В итоге 

обобщается позитивная программа деятельно-
сти: зная, к чему приведут бездействие или не-
верные действия, проще предотвратить ошибки. 

Доказательство заведомо неверного по-
ложения перекликается с диверсионным ана-
лизом: задание также вызывает эмоциональ-
ное сопротивление, позволяет через самостоя-
тельное выявление слабых мест укрепить свою 
позицию.

Прием «Поиск»
Найти ошибки (с предупреждением, без 

предупреждения об их наличии и количестве) в 
форме лекции-провокации, заданий (в частно-
сти, тестовых) на занятиях семинарского типа. 
При этом можно усилить эмоциональное воз-
действие данного приема, поставив задачу ис-
править ошибки и не сообщив, что их нет (пред-
ложить искать то, чего нет). В этом случае обу-
чающиеся тщательно и многократно перераба-
тывают учебный материал, потом преподава-
тель просит обосновать причины того, почему 
искомое не может быть найдено в изученном 
контексте.

Прием «Выбор»
Задание, не имеющее однозначного отве-

та, – проблемный вопрос, который непремен-
но вызывает эмоционально окрашенное лич-
ностное отношение, например обсуждаемый в 
форме диспута.

Мнимый выбор. Выбор одного из двух / 
дилемма в ситуации множественных вариан-
тов или когда фактически выбора нет. Напри-
мер, обучающимся предлагается высказать 
свою точку зрения о возможности исправле-
ния лиц, осужденных за преступления, обо-
сновать ее. После обсуждения проблемы об-
учающимся сообщается, что законодателем 
вменено в обязанности сотрудников уголовно-
исполнительной системы исправление осуж-
денных, т.е., по сути, выбора нет.

Прием «Провокация через взаимодействие»
Оппонирование / адвокат дьявола: назна-

ченные оппонентами обучающиеся при оценке 
работ / выступлений своих одногруппников не-
пременно должны высказать замечания, дать 
рекомендации, попросить прокомментировать. 
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При этом целесообразно определять и роль на-
учного руководителя / пропонента: задача от-
метить сильные стороны работы, похвалить од-
ногруппника (найти за что, даже если это нео-
чевидно) вызывает не меньшие затруднения 
и внутреннее сопротивление. Вместе с тем, на 
наш взгляд, это очень важно как для развития 
мышления, так и в аспекте воспитания уважи-
тельного отношения к окружающим, повышения                     
культуры общения.

«Почему я не люблю…/ устарело…»: ответ, 
эссе, сочинение на эту тему ставит обучающихся в 
сложную позицию – необходимо обосновать пре-
подавателю, почему они не хотят заниматься пре-
подаваемым им предметом, это вызывает впол-
не понятные опасения и требует коммуникатив-
ной культуры. Однако применение данного прие-
ма, на наш взгляд, оправданно и целесообразно: 
обучающиеся вынуждены осмыслить свою пози-
цию и деятельность как ученика, преподаватель 
получает возможность провести диагностику за-
труднений, скорректировать свою работу.

Прием «Дуэль»
Группа делится на команды, каждый член 

команды должен задать вопрос по данной теме 
любому представителю (по своему выбору) ко-
манды соперников. Правильный ответ приносит 
баллы соперникам, их ошибка дает баллы ко-
манде, задавшей вопрос. Ситуация соперниче-
ства в соревновании обостряется возможностью 
выбрать отвечающего из команды соперников. 
В целом подобная работа проходит очень эмо-
ционально и эффективно (так как, зная тему, по 
которой будут отвечать, соперники имеют воз-
можность подготовиться, значит, подготовка во-
просов требует углубленной и тщательной про-
работки учебного материала). Кроме того, воз-
можен вариант задания: надо подготовить за-
дания для команды-соперника (например, на-
звать по три признака программ ресоциализа-
ции, по которым соперники должны опреде-
лить страну, в которой эта программа реализу-
ется), балл получает команда в том случае, если 
соперники правильно ответили. Этот вариант за-
дания позволяет формировать умение выделять 
существенное, главное, видеть отличительные 

признаки и, безусловно, требует хорошего зна-
ния материала. Кроме того, предложение обуча-
ющимся обосновать высокую оценку команды, 
на чьи вопросы было дано больше правильных 
ответов, позволяет акцентировать внимание на 
критериях для оценки.

Прием «City teaser» (технология «городских 
провокаций»)

Люди становятся свидетелями необычных 
событий, но не понимают их истинного значения. 
Revelation – следующий этап кампании, с насту-
плением которого раскрывается смысл «стран-
ных событий» в городе [Иссерс, 2008, с. 69],
и флэшмоб («в условленном месте группа лю-
дей выполняет заранее согласованные дей-
ствия» [Там же]), могут быть перенесены из ре-
кламы в сферу педагогики. Эти приемы объеди-
нены, так как требуют предварительной работы 
(договоренности) с частью учебной группы.

Приведенная классификация имеет услов-
ный характер и может быть расширена. Прово-
кация в обучении предполагает творчество со 
стороны преподавателя, поэтому не может сво-
диться к шаблону и требует соблюдения опреде-
ленных условий.

К числу значимых условий использования 
провокации в обучении можно отнести: 

– педагогическую целесообразность (обе-
спечение возможности достижения цели, реше-
ния задач, реализацию функций провокативных 
приемов); 

– соответствие этической норме (провока-
ция может касаться деятельности, но не лично-
сти; носить игровой характер);

– новизну, отсутствие стереотипа. 
Провокативные приемы могут повторяться 

в деятельности с определенной систематично-
стью, однако сами не должны стать шаблоном, 
поэтому необходимо варьировать приемы рабо-
ты. Этот разрыв шаблона в учебной деятельно-
сти может включаться преподавателем регуляр-
но, но сам по себе методической системой, по 
нашему мнению, являться не может. Именно по-
этому понятие «провокация в обучении» пред-
ставляется более корректным, нежели «прово-
кативное обучение»:
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– контроль эмоционального состояния об-
учающихся (основной эмоцией, как представ-
ляется, может быть удивление, недоумение), 
вывод из нежелательного эмоционального                             
состояния. 

Так, нельзя не согласиться с утверждением 
о том, что некоторые речевые тактики (к ним, 
на наш взгляд, можно отнести и провокатив-
ные), если они работают, могут оставаться не 
осознаваемыми со стороны партнера по обще-
нию [Сиднева, 2017]. Поэтому, чтобы не остав-
лять обучающихся в негативном, некомфорт-
ном эмоциональном состоянии, имеет смысл 
по завершении использования провокативно-
го приема раскрыть его характер и цель приме-
нения. В этом отличие провокации в обучении 
от других сфер: например, в маркетинге «разо-
блаченная провокация может нанести большой 
вред и организаторам и продвигаемому брен-
ду» [Иссерс, 2008, с. 71].

Показателем эффективности примене-
ния провокативных приемов может служить 
уровень достижения поставленных целей: 
«Успешность провокации лучше всего устано-
вить, оценив изменения, сравнив прежнюю 
ситуацию с новой, сравнив ранее полученную 
информацию, понимание, отношение, ценно-
сти и привычки с новыми, которые возника-
ют в результате провокации» [Енин, Анохина, 
2008]. Поэтому, наряду с освоением на необ-
ходимом уровне знаний по дисциплине, на-
блюдению подлежат познавательная актив-
ность обучающихся, степень их включенности 
в учебный диалог, уровень инициативы и са-
мостоятельности на занятии, а также способ-
ность распознавать провокативные приемы, 
общаться в ситуации речевой провокации. По-
следнее, на наш взгляд, является свидетель-
ством становления обучающегося как субъек-
та учебной деятельности, способного ее ана-
лизировать, планировать, осуществлять, зани-
мающего рефлексивную позицию. Кроме того, 
умение обнаруживать провокацию, адекватно 
реагировать на нее является профессионально 
значимым для сотрудников уголовно-исполни-                                       
тельной системы.

Заключение. Включение в занятия в вузе 
провокативных приемов может способствовать 
решению ряда актуальных образовательных за-
дач: не только формировать необходимые зна-
ния (теоретические и практические), но и стиму-
лировать познавательную, речевую активность 
обучающихся, развивать их мышление (критиче-
ское и творческое), воспитывать потребность в 
самоопределении и саморазвитии. 

К числу основных особенностей провока-
ции в обучении можно отнести: вызов эмоцио-
нальной реакции удивления, игровой характер 
учебной деятельности, необходимость по завер-
шении работы совместно с обучающимися про-
вести рефлексивное обсуждение, позволяющее 
вывести их из спровоцированного эмоциональ-
ного состояния; новизну, нестандартность за-
даний, разрушение стереотипов. Это позволя-
ет рассматривать провокативные приемы как 
способ организации учебной деятельности в от-
дельных учебных ситуациях.

В качестве отдельных типов провокативных 
приемов нами предложены такие, как «от об-
ратного» (анализ негативного образца, подго-
товка негативной программы и т.д., требующие 
по завершении вывода о необходимости дей-
ствовать с точностью до наоборот), «выбор» (в 
ситуации, когда нет однозначно правильного от-
вета или ответ уже задан и выбор не предусмо-
трен), «поиск» (найти ошибку или какой-то факт, 
в том числе когда этого нет), «провокация через 
взаимодействие» (строится на основе вовлече-
ния других обучающихся в провокативное дей-
ствие). Также нами сформулированы условия 
применения провокативных приемов.
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AND CONDITIONS OF THEIR APPLICATION

M.I. Sharko (Novokuznetsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the 

article. The article analyses didactic potential and condi-
tions of application of provocative techniques in training. 
Their typology and examples of such tasks are given. Pro-
vocative techniques allow expanding the methodological 
repertoire of teachers, contribute to solving a number of 
topical tasks in education: formation of necessary knowl-
edge, stimulation of cognitive and speech activity of stu-
dents, development of thinking, formation of the need 
for self-determination and self-development.

The methodology of the study is the analysis and syn-
thesis of Russian and foreign scientific literature, experi-
ence in application of provocative techniques in training.

Research results. On the basis of the analysis of sci-
entific sources, the peculiarities of the use of provoca-
tion in the educational process have been determined, 
and a typology of provocative techniques has been de-
veloped. The main features of provocation in training 
are noted, such as the challenge of emotional reaction, 

game nature of educational activity, stimulation of stu-
dents’ activity, reflexive discussion after completion of a 
task; novel, non-standard tasks.

Conclusion. As separate types the following pro-
vocative techniques are proposed: “from the opposite” 
(analysis of a negative model, preparation of a negative 
program, etc.), “choice” (in a situation where there is 
no unambiguously correct answer or the answer is al-
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mistake or some fact, including its absence), “provoca-
tion through interaction” (built on the involvement of 
other students in a provocative action). The conditions 
for the use of provocative techniques are also formu-
lated. The conclusion is that provocative techniques as 
a way of organizing educational activities have signifi-
cant didactic potential and can be included in university 
educational process.
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