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К аж ды й р ебен ок  ест ь однаж ды  
случаю щ ееся чудо.

Э. И льенков

В В Е Д Е Н И Е

Л и ч н о с тн о  о р и ен т и р о в ан н ая  п едаго ги к а , п олучи вш ая р а с п р о 
стран ен и е  в  сф ере о б р а зо в а н и я , п ро п аган д и р у ет  гу м анисти чески е идеи 
р азв и ти я  ш к о л ьн и к а . О н  п р и зн ается  гл авн ы м  д ействую щ им  лицом  
п роц есса  во сп и тан и я , учащ ийся - субъект  деятельн ости  учителя, 
и м е ю щ и й 'п р а в о  н а  сам овы раж ен и е . П р и  т а к о м  п одходе о н  становится  
одним  и з  о сн о в н ы х  участн и к о в  двуст о р о н н его  п роцесса обучения и 
во сп и тан и я . У ч ен и к , во сп и тан н и к  вы сту п ает  сам остоятельн ой  л и ч н о 
стью , зан и м аю щ и й ся  зн ач и м о й  д л я  н его  деятельн остью , к о то р ая , в 
свою  о ч еред ь , яв ляется  осн овн ы м  средством  д л я  р еал и зац и и  его в о з 
м ож н остей  и д ар о в ан и й . В это м  случае гл а в н а я  зад а ч а  ш ко л ы  и всех 
в о сп и тател ьн ы х  учреж дений  - ра зв и ть  инди ви дуальн ы е сп особности  
реб ен к а , в ы яв и ть  и п р о б у д и ть  к  ж изни  его  л и чн ы й  ж и зненны й опы т; 
о р га н и з о в а т ь  процесс  обучен и я и  в о сп и тан и я так и м  о б р азо м , чтобы  
б ы л и  со зд ан ы  б л аго п р и ят н ы е  услови я д л я  сам оп озн ан и я, сам ооп реде
л ен и я , сам о со вер ш ен ство в ан и я  ребенка.

Н ел ьзя  ск а за ть , ч то  д ан н ы е ценности  о б р азо в ан и я  являю тся чем- 
т о  н о в ы м  д л я  о б щ еств а  во о б щ е  и  ш к олы  в  частн ости . В до р ево л ю ц и 
о н н ой  п е д аго ги к е  л и ч н о ст ь  ш ко л ьн и ка  такж е счи талась  н еп о в то р и 
м ой , п р и зн а в а л о с ь  ее своеобрази е , п р ав о  н а  собствен ное суж дение и 
т.д . « У чи теля и ро д и тел и  не долж ны  м еш ать  п р оя влен и ю  интересов 
р еб ен ка  к  чем у-ли бо , а тем  более п ы таться  р егули ровать  н ап р ав л ен 
н ость  л и ч н о ст и  ребен ка» , - писал  В. В. Розан ов. В годы  С оветской  в л а 
сти  п о д  воздей ств и ем  слож ивш ихся и д еологических п р и н ц и п ов  в 
у п р ав л ен и и  и  к о н тр о л е  ли чн ость  ребенка  б ы л а  у н и ф и ц и ров ан а , п ро 
в о з гл а ш а л а с ь  в  первую  очередь  ее со ц и альн ая сущ ность, а уникальное, 
присущ ее т о л ь к о  д ан н о м у  человеку, не б р ал о сь  во  вн им ание, и гн о р и 
р о вал о сь .

И м ен н о  п о это м у  идея о то м , что человек  - это  сам ая бо л ьш ая  цен
н о сть , к о т о р а я  т о л ь к о  есть н а  Земле, п олучи ла  в  настоящ ее  врем я свое 
вт о р о е  р о ж д ен и е . С  этой  то ч ки  зрения систем а о б р азо в ан и я  и п росв е
щ ени я п ер еж и в ает  в д ан н ы й  период эпоху Ренессанса.

Т ем  не менее и в  ны неш них при ори тетах  встречаю тся перегибы . 
И звестн о , ч то  процесс обучения - э то  общ ение учителя и ученика. Без 
сам о б ы тн о й  ли чн ости  учителя, без его  сф орм и ров ан н ы х  н ав ы ков  
т в о р ч еск о й  д еятельн ости , в  которой  в п о л н о й  м ере п роявляю тся цело
стн ость  психи к и  человека, ее гарм ония и единство , н ев озм ож н о  ф о р 
м и р о в ан и е  у н и к ал ьн о й  и своеобразной ли ч н о сти  ш кольн и ка . Следо-
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вателъно, им еет см ы сл гово р и ть  и  о  зн ач и м о сти  ли чн ости  учи теля в 
деятельн ости  ш колы . В процессе орган и зац и и  обучения ем у п р и н а д 
л еж и т гл ав н ая  роль: он  - ведущ ий, т а к  к ак  оп ределяет цели  у рок а , 
ф орм улирует его  зад ач и , к о м п о н у ет  содерж ание обучен и я , план и рует  
м етоды  и ф орм ы  орган и зац и и , п ро гн о зи р у ет  резу л ьтат . У чен и к  же 
вы п олн яет ф ункци ю  вед о м о го , но  им еет полн ое  п р ав о  н а  собствен ное 
м нение, отст аи вая  свои  позиции , то ч ки  зрения. Тем  сам ы м  и он  стан о
ви тся ак ти вн ы м  действую щ им  ли ц ом , субъектом  обучения.

В ы зы вает  сп оры  и та к а я  п озиция л и ч н о стн о  о р и ен т и р о в ан н о й  пе
д аго ги ки , в  к о т о р о й  утверж дается ц енность  у ч ен и ка  во сп р о и зв о д ст
вом  не сто л ьк о  общ ествен н ого , сколько  и н ди в и дуальн ого  о п ы та , т.е. 
п р о в о згл аш ается  первичность  и н ди в и дуальн ого  н а д  социальн ы м . Н о 
п р и  лю бом  государствен н ом  и  экон ом и ческом  стр о е  человек  живет 
среди лю дей , будь т о  семья, кр у г  друзей , коллеги  п о  р а б о т е  или  слу
чайн ы е попутчи ки . И  в  то м , и в  д ругом , и  в  третьем  случае  о н  долж ен 
п роявлять  то л ер ан т н о сть , терп и м ость  к  окруж аю щ и м , вести  себя так, 
ч тобы  его  индиви дуальн ое , н ечто , присущ ее т о л ь к о  ему, гарм он и чн о  
вп исы валось  в общ ественное , о бщ ее , н ечто  устоявш ееся.

Д ан н ое  п осо б и е  к а к  р а з  и  им еет целью  р аск р ы ть  сущ ность этого  
процесса к ак  с п о зи ц и й  психологии , так  и с п о зи ц и й  п ед агоги ки , рас
см отреть  б л аго п р и ят н ы е  у слови я д л я  ф о р м и р о в ан и я  ин ди ви дуальн о
сти и  ли ч н о сти , а т ак ж е  и н дивидуальности  в ли чн ости  и  ли чн ости  в 
и н дивидуальности .

П особ и е  п р ед н азн ач ен о  д л я  всех, к то  зан и м ается  п ед агоги кой  и 
п сихологией  ш ко л ьн и ка , п сихологией  обучения и восп и тан и я . Оно 
пом ож ет лучш е р азо б р ат ься  в  тех  н овш ествах , к о то р ы е  вн едряю тся в 
ш колах , п о н я ть  п роцессы , п роисходящ ие в  них н а  д ан н о м  э тап е  разв и 
т и я  о б р азо в ан и я .



ГЛ А В А  I

С У Щ Н О С Т Ь  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О -Л И Ч Н О С Т Н О Г О  
Р А З В И Т И Я  Ш К О Л Ь Н И К А

§  1 . О с н о в н ы е  п о н я т и я  п р о б л е м ы  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА

В р яд у  тр ад и ц и о н н ы х  зад а ч , п о с т а в 
ленны х  о б щ еств о м  п еред  ш к о л о й , м о ж 
но  вы д ел и ть  зад а ч у  о р а зв и ти и  и н д и 
в и ду ал ьн ы х  к ач еств  учащ и хся, о ф о р 
м и р о в ан и и  б ази сн о го  у р о в н я  зн ан и й , 
ум ен и й  и  н а в ы к о в  с о п о р о й  н а  и н д и в и 
д у ал ьн ы е  сп о со б н о сти  учащ ихся. В т р а 
д и ц и о н н ы х  у чеб н ы х  п лан ах  и п р о г р а м 

м ах  у чи телям  реко м ен д у ется  р у к о в о д с тв о в а т ь с я  п р и н ц и п о м  и н д и в и 
д у а л и за ц и и , тр а к ту е м о м  к а к  учет в о зр астн ы х  и и н д и в и д уальн ы х  о с о 
б ен н остей  у ч ащ и х ся . В своей  со во к у п н о ст и  д ан н ы е  зад ач и  и п р и н ц и 
п ы  и н д и в и д у ал и зац и и  со став л яю т сущ ность  т а к  н азы в аем о го  и н д и 
в и д у а л ь н о го  п о д х о д а  в  обучении .

У п р о щ ен н о ст ь  и  при м и ти ви зм  т а к о го  т о л к о ван и я  стан ов ятся  о че
ви дн ы м и , если в качеств е  сравн ен и я при в ести  тр ак то в к у  принц ипа ин
ди ви ду ал и зац и и  в обучении  Д ж о н а  Д ью и , известн ого  ам ери к ан ского  
ф и л о со ф а , п си х о л о га  и  педагога . Д . Д ью и  д ает  следую щ ее определение 
ам ер и к ан ск о м у  вар и ан ту  инди ви дуали зац и и : «Р авен ство  и свобода , 
вы р аж ен н ы е  не то л ь к о  вн еш не и полити чески , н о  через л и чн ое  участие 
в  р азв и ти и  общ ей  культуры »  [7, 97].

Т аки м  о б р азо м , Д ж о н  Д ью и  о со б о  о тм еч ает  тесную  взаим освязь 
л и ч н о ст и  и о б щ ества. И м ен н о  п оэтом у  в  неко то р ы х  случаях  личн ость 
н а з ы в а ю т  м и кр о со ц и у м о м , а  общ ество  м акр о со ц и у м о м , подчерки вая 
тем  сам ы м , ч то  речь  идет о  двух  о сн о в н ы х  носителях  со ц и альн ой  ф о р 
м ы  д ви ж ен и я м атери и , о двух  осн ов н ы х  субъектах  со ц и альн ой  жизни. 
Н о  д аж е  п ри  сам ы х бл аго п р и ятн ы х  услови ях  он и  не сливаю тся, не 
сти рается  гр ан ь  меж ду ним и. П р и  определенны х обстоятельствах  они 
м о гу т  п р о ти в о сто я ть  д руг другу.

В то  же вр ем я  и н дивидуальность р ассм атр и в ается  Д . Д ью и  как 
« п ер со н и ф и кац и я  человечества» . Н е  им ея во зм о ж н о сти  о то р в аться  о т  
об щ еств а , т а к  к ак  несет в себе его  к у льтуру , е го  д а р , ли чн ость  стан о 
в и тся  сам о сто я тел ьн о й , незави си м ой , а в т о н о м н о й  в  переосм ы слении 
со ц и ал ь н о го  о п ы та , в его  н овом  т о л к о ван и и , в создани и  духовны х  и 
м а тер и ал ьн ы х  ценностей. Э т о  связан о с тем и  инди ви дуальн ы м и  каче
ств ам и , к о то р ы м и  н аделена к аж дая личн ость.

И н дивид уализация  в 
образовании  -  эт о сист е
м а  средст в, способст вую 
щ и х  осознанию  человеком  
своего  от личия.

О .Г азм ан

5



Д ругой  ам ерикан ск и й  деятель об р азо в ан и я , д о к т о р  Р о б ер т  Д а й 
монд. р ассм атр и в ая  воп росы  соотнош ения обучения и  учени я и  на 
этой основе проц есс  разви ти я, определил, ч то  есть ш есть основных 
характеристи к  или  составны х частей и н д и в и д у а л и з и р о в а н н о г о  обуче- 
н и я  [7]. Е сли  эти  ш есть элем ен тов присутствую т в  об учен и и , т о  по
следнее и  счи тается  т аковы м :

) Т о ч н о е  определение (диагноз) своеобрази я у чени ка.
2 . В ы бор  м еста  учени я (класс, д ом аш няя р аб о та ).
3. П о д ви ж н ы е врем ен ны е р ам ки .
4. В ы б о р  содерж ания .
5. Ч ер ед о в ан и е  ф орм .
6. О ценка.
Д алее Р. Д ай м о н д  подчеркивает, что  индивидуализация обучения -  

вовсе не сам ообучение, не сам остоятельное занятие. Э т о  - все та  же 
классн о -у р о ч н ая  си стем а, н о  в  ее р ам к ах  б ольш ую  часть  времени сле
д ует п р ед о став и ть  о б щ ен и ю  и обсуж дению , неж ели  п р остом у  выслу
ш иванию . П оследн ее  зам еч ан и е  вн овь  акц ен ти рует  вн им ание  на том, 
что  общ ество  и  л и ч н о ст ь  взаи м о д о п о л н я ю т д р у г  д р у га , обогащ ая и 
н акап ли в ая к а к  и н ди в и дуальн ы й , та к  и о б щ ественны й опы т.

« И н д и в и д уали зац и я в образовании  - это  си стем а средств, способ
ствую щ ая о со зн ан и ю  растущ и м  человеком  своего  отл и ч и я  о т  других: 
своей сл аб о сти  и  своей  силы  - ф изической , и н т еллектуальн ой , нравст
венной, р у к о т в о р н о й , творческой . Э т о  н еобходи м о  д л я  духовного 
прозрения и п о н и м ан и я  себя, для  сам о сто я тел ьн о го  и  усп еш н ого  про
движ ения в о б у ч ен и и , в вы б о р е  собствен ного  см ы сла  ж и зн и  и жизнен
ного  пути» [ 5, 59].

Ф о р м и р о в ан и е  л и ч н остн ого  см ы сла, см ы словы х  устан о в о к  чрез
вы чайн о важ н о  с т о ч к и  зрен и я взаи м о о тн о ш ен и я ч елов ека  и общества; 
во-п ервы х, они  р е гу л и р у ю т  действия и поступ ки  в р азн ы х  п роблем но
конф ликтн ы х си туац и ях  н р ав ствен н о го  вы б о р а ; в о -в то р ы х , благодаря 
личн остны м  см ы сл ам , м ир предстает  перед  человеком  в  свете тех мо
ти вов, рад и  д о сти ж ен и я  ко то р ы х  он действует, бо р ется  и ж ивет: в- 
третьих, в них отк р ы вается  для человека значение  м и р а , а не равн о
душ ное зн ан и е  о действительности . Л и ч н о стн ы й  см ы сл к а к  значение 
м ира д ля ч ел о в ека  и см ы слов ая  устан ов ка  как  эскиз будущ их действий 
п редставляю т со б о й  вн утренние р егу л ято р ы  поведен ия человека. Вера, 
совесть, честь , бессовестн ость  все это  см ы словы е устан ов ки  личн о
сти, которы е ф ор м и р у ю тся  в  деятельн ости , в делах , поступ ках , а не 
д остаю тся п о  наследству  о т  роди телей  и не передаю тся посредством  
самых п рав и л ьн ы х  слов. А . Н . Л еон тьев повторял : «С м ы слу  не учат. 
Смысл восп иты вается» .

Т аким  о б р а зо м , д а н н о е  поним ан ие  и н д ивидуализаци и  тесн о  свя
зы вается учен ы м и  с проц ессам и  соц иализации , так  как  в их тр ак то в к ах
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речь  и дет  о п о м о щ и  челов еку  в ли ч н о стн о м  сам оопределении  и  са м о 
движ ении.

П о  утв ерж ден и ю  Ж а к а  К ар п ея , ны неш н и й  ти п  индивидуальности  
о тл и ч ается  стрем лен и ем  к  сам о стоя тельн ом у  оп ределен и ю  человеком  
свои х  ж и зн ен н ы х  пози ц и й , ори ен тац и ей  н а  своб од н ы й  и н тел лекту ал ь 
ны й п оиск , вн утрен н и м  п л ю р ал и зм о м , т .е . о тк р ы то стью  и и н тересом  к 
м н о го о б р ази ю  идей, зн ан и й , культурны х  ц ен ностей , ко то р ы м и  р а с п о 
л агает  об щ еств о  [ 9, 40].

И м ен н о  п о это м у  в  последних о б р а 
зо вательн ы х  д о ку м ен тах  ф о р м у л и р у 
ю тся зад ач и , по зво л я ю щ и е п о-н ов ом у  
взглян уть  н а  процесс обучен и я , во сп и 
тан и я  и р азв и ти я  л и ч н о сти  ш кольника:

- ф о р м и р о в ан и е  цел о стн о го  н аучн ого  
м и р о в о ззр ен и я  и  гум ан и сти ческой  н а 
п рав лен н ости  л и ч н о сти  ш кольн и ка; 

ф ор м и р о в ан и е  о с о зн ан н о го  о тн о ш ен и я  учащ ихся к  глоб аль н ы м  
связям  ч елов ека  с вн еш ним  м иром : человек-В селенная, человек- 
пр и р о д а , челов ек-об щ ество , человек-ч еловек , человек-м аш и на;

- р а зв и ти е  у м о л о д о го  п околен и я единства н рав ствен н ого  со зн а 
ния, п оведен ия и деятельн ости , восп и тан и е  ч увства ответств ен н ости  за 
слово , дело  и п оступ ок;

соверш ен ств ован и е  н р авственн ы х  основ культуры : эко н о м и ч е
ской , экологи ч еской , худож ественной , культуры  ж и зн ен н ого  сам о о п 
ределения;

всестороннее р азв и ти е  инди ви дуальн ого  в ли чн ости , о п и р аю 
щееся н а  ее сп особн ости  и  даровани я.

П ри зн ан и е  п р и о р и т ета  и ндивидуальности  в  ли ч н о сти  в эпоху н а
учно-технического  п рогр есса  трудно  п ереоценить . И дея ценности, 
ун и кал ьн о сти  человеческой  личяости , учет  движ ущ их сил ее разв и ти я , 
по тр еб н о стей , идеалов, интересов п ред п о л агает  создани е б л а го п р и я т 
ны х услови й  для соверш енствования целостн ой  п р и р о д ы  человека , т.е, 
его  б и ологи ческой  и социальной  сущ ности.

С лед о вател ьн о , н о в о е  педагогическое м ы ш ление тр еб у ет  то ч н о й  
о р и ен тац и и  о б р азо в ан и я , которая , с одн ой  сто р о н ы , н ап рав лен а  на 
ф о р м и р о в ан и е  тв орческой  ли чн ости , с др у го й  о р и ен т и р о ван а  на 
сво ео б р ази е  и индивидуальность каж д о го  ш ко л ьн и ка , учи ты в ая его 
собствен ную  во л ю  и жизненные устрем ления. Ребен ок  долж ен  бы ть 
своб од н ы м  субъектом  ш кольной ж изни.

П ри зн ан и е  личностной субъективной  свободы  человека суть 
персон али сти ческой  психологии К. Р одж ерса. «Ч еловек , пиш ет 
К  Р одж ерс, в течение долгого  времени о щ у ш ал  себя в ж изни  м ар и о 
н еткой  сделан н ой  п о  ш аблону экон ом и ческим и силам и , си лам и  бес
со зн ател ьн о го . или  же окруж аю щ ей средой. Н о  он  последовательн о

И н дивид уальност ь пы
т ает ся  в слож ном  т раги 
ческом м ире ст ат ь самим  
собой, не рабом , н е м аш и
ной, но  ун и ка льн ы м  инди
видуальны м  «Я».

_______ К. Родж ерс
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вы д ви гает  новую  д екларац и ю  независим ости. О н  о тказы в ается  от 
удобств н есвободы . О н  вы б и р ает  себя, пы тается в  сам ом  слож ном  и 
часто  тр аги ч еско м  м ире стать сам им  собой  - не ку кл о й , не р аб о м , не 
м аш и н о й , н о  уникальны м , индивидуальны м  «Я » [ 19, 228].

Б ы ть  несвободн ы м  человеком  весьм а удобно , так  к а к  э то  лучш ий 
способ  ад ап тац и и , приспособления к  м иру, общ еству. Н есвобода пред
п о л а га е т  ак ти в н о сть , но  акти в н ость  исполни теля, а не и н и ц и ато р а  и 
тв о р ц а . Н есв о б о д а  это  п ов торен и е  в  и ндивидуальном  о пы те чужой 
воли , слож и вш и хся стереоти п ов, оц ен ок , овладение тем , что  уже из
вестно. Н е с в о б о д а  отсутстви е тв орчеств а , сом нений , противоречий, 
ли ч н о ст н о го  д и ско м ф о р та . Н есво б о д а  -  это  р асц в ет  соц и альн ого  ин
д и ви да  и  см ерть ли чн ости .

Внутренняя же субъективная сво
бода -  это  постоянное самоопределе
ние, поиск смысла жизни, себя в этой 
ж изни, постоянное построение собст
венной личности, преодоление себя, 
сомнений, личностного дискомфорта.

С вобода наси ли е  н а д  собой  в п о и сках  исти ны , сам ореализации. 
Н о  то л ь к о  в случае ф о р м и р о в ан и я  вн утренней  субъективной  свободы 
во зм о ж н о  стан ов лен и е  ли ч н о сти , инач е человек  так  и останется соци
альны м  и н д и в и д ом . П о  определению  В. В. С толи н а , социальны й ин
диви д о б л ад ает  сп особ н остью  о сваи вать  окруж аю щ и й  м ир, овладе
ват ь  м н о го о б р азн ы м и  зн ан и ям и , ум ениям и , деятельн остям и , подчи
няться н о р м ам , п р ав ам  и  тр еб о в ан и ям . Л и чн ость  же способн а  совер
ш ать  в ы б о р ы , стр о и ть  свой  ж изненны й путь , со о тн о си ть  свое «Я» и 
ко о р д и н и р о в ат ь  собств ен н ое  поведен ие в  системе общ ественны х от
нош ен ий . «Л ичн ость, -  к а к  о тм еч ает  учены й, -  в сам ом  общ ем  виде 
м ож н о  оп редели ть  к ак  ф ун кц и он альн ы й  психический «о р ган » , п озво 
ляю щ ий и н дивиду  и н тегр и р о вать  свое «Я » и свою  ж изнедеятельность 
в системе м н ож ественны х связей с м иром , или  как  особ ы й  способ  ин
теграц и и  психической  ж изни  и ндивида»  [ 21, 97-98]. И сходя из этого, 
возм ож н ы  д ва  п р и н ц и п а  у чебн о-в осп и тательн ого  п роцесса: 1) прин
цип  восхож ден ия от  соц и ал ьн о го  ин ди ви да  к л и чн ости ; 2) принцип 
в осхож ден ия о т  л и чн ости  к  соц и альн ом у  индивиду.

П ри  то ч н о м  вы п олн ен и и  п ерв ого  при н ц и п а  суть о бучен и я и вос
питан и я будет  заклю ч аться  в процессе о влад ен и я зн ан и ям и , умениями 
и н ав ы кам и , п р ав и л ам и  и  но р м ам и  поведен ия, но  э м о ц и о н ал ьн ая  сфе
ра ш кольн и к а  о станется  без до л ж н о го  вн им ания. Э то  м о ж ет невольно 
привести к н ео со зн ан н о м у  и  и н стинктивном у  послуш ан и ю . Н аяв у  - не
свободн ая ли ч н о сть , л и ч н о ст ь  исполни теля. В р езультате  ф орм ируется 
соци альн ы й  индивид, не и м ею щ ий яр к о  вы раж ен н ой  и н д и в и д у ал ьн о 
сти, не п роя вл яю щ и й  свои х ли чн остны х качеств . В торой  п ри н ц и п , н а 
о б о р о т , им еет в ви ду  р азв и ти е  ли чн ости  на основе ее собствен ного

Я  н е согласен  принят ь ни
какой и ст ины  иначе, ка к  от  
свободы и  через свободу.

Н .Б ердяев



ж и зн ен н о го  о п ы та  и переж и ван и й  с п о м о щ ью  вклю ч ен и я в п ед агоги 
ческий проц есс . Д а н н ы й  п ри н ц и п  к ак  р а з  в  б ольш ей  степени и о тр а ж а 
ет сущ ность  тр ад и ц и о н н о й  п ед агоги ки , целью  к о т о р о й  яв лялось  ф о р 
м и р о в ан и е  л и ч н о ст и  через р азв и ти е  в  п ерв ую  очередь  социальны х 
качеств . Т ем  не менее Д . Б. Э л ьк о н и н  о тм еч ает , ч то  «ли чн ость  -  п си 
хо л о ги ч еская  и н стан ц и я  о р ган и зац и и  и уп р ав л ен и я  свои м  поведением , 
зак л ю ч аю щ аяся  в п р еод олен и и  са м о го  себя»  [27, 517], п оэтом у  о р и ен 
тац и я  н а  стан о в л ен и е  со ц и ал ьн о  ин д и в и д н ы х  качеств не п р и в о д и т а в 
том ат и ч еск и  к  р азв и ти ю  соб ств ен н о  ли ч н о ст н ы х  свой ств. Т о л ь к о  че
р ез ак ту ал и зац и ю  л и ч н о ст н о го  н а ч а л а  в  ч елов еке  во зм о ж н о  в  полной  
м ере сф о р м и р о в ать  и  с о ц и ал ьн о  и н д и в и д н ы е  качеств а . З а д а ч а  ш колы  
з акл ю ч ается  к ак  р а з  в  обеспечении  у сл о ви й  д л я  сам ооп ред елен и я л и ч 
ности , сам о п о стр о ен и я , п рео д о л ен и я  себя, сози дан и я собств ен н ого  
ж и зн ен н о го  пути .

И сходя и з  д а н н о го  у тверж дения, в о з н и к а е т  пр о б л ем а соотн ош е
н ия вн еш н его  и  в н утрен н его  в индивиде. С . JT. Руби н ш тей н  в ы сказал  
м ы сль о б  о п о ср ед о ван н о м  вли ян и и  вн еш н и х  воздей ств и й  на личн ость. 
«В неш н ие п р и ч и н ы  (вн еш ние возд ей ств и я), -  о тм еч ает  он , - всегд а  д ей 
с тв у ю т ли ш ь  о п о ср ед о ван н о  через вн у тр ен н и е  услови я...В  силу  то го , 
что  вн еш ние п р и ч и н ы  дей ств ую т ли ш ь  через вн утрен н и е  услови я, 
в н еш н яя об у сл о вл ен н о сть  р а зв и т и я  л и ч н о ст и  з ак о н о м ер н о  сочетается 
с е го  « сп он тан ей н остью » . Все в п си х о л о ги и  ф о рм и рую щ ей ся ли чн ости  
т а к  или  и н ач е  вн еш не обусловлен о , но  н и ч то  в  ее р азв и ти и  не в ы в о д и 
мо н еп осред ств ен н о  из вн еш них  в о зд ей ств и й ...К о гд а  и сх о д ят  из н аи в
н о го  м ех ан и сти ческого  представлен и я, б у д то  педагоги чески е  возд ей 
ствия неп осредств ен н о  проец и рую тся в  реб ен ке , о тп ад ает  необходи 
м ость  сп ец и ал ьн о  р а б о т а т ь  н а д  разв и ти ем , н ад  ф о р м и р о в ан и ем , стр о 
ить  п ед агоги ческую  р а б о ту  т ак , чтобы  о б учен и е  д а в а л о  о б р а зо в а т е л ь 
ны й эф ф ект, не т о л ь к о  со о б щ ал о  зн ан и я , но  и р а зв и в а л о  мы ш ление, 
чт о бы  во сп и тан и е  не т о л ь к о  сн аб ж ал о  п р ав и л ам и  поведен ия, но  и 
ф о р м и р о в а л о  х а р ак тер , вн утреннее о тн о ш ен и е  ли ч н о сти  к воздей ств и 
ям , к о т о р ы м  о н а  п о двергается»  [20, 241].

В это м  о тн о ш ен и и  гу м ан н ая п е д аго ги к а  и сход и т из сходн ого  тези 
са: пси хи ч еское  р азв и ти е  ви д а  Hom o sapiens есть целостн ы й  процесс 
вн е  зав и си м о сти  о т  т о г о , будет  ли  он  р ассм атр и в аться  к ак  общ ествен 
н о -и стори чески й  или  ж е орган и зм и ч еск и й  по  своей при роде . Э то т  
проц есс  им еет  н екоторую  об щ ую  цель п р и  лю б ы х  обстоятельствах : 
л и б о  э то  « всесторон н е  и гар м о н и ч еск и  р а зв и т а я  лич н о сть» , либо 
« ц елостн о  ф у н кц и он и рую щ и й  человек»  (соц и ал ьн ы й  индивид). И м ен 
н о  эта  цель  яв ляется  тем  идеалом , к  к о т о р о м у  зак о н о м е р н о  стрем ится 
р азв и ти е  к аж д о го  человеческого  сущ ества н езави си м о  о т  р азн о го  род а  
о гр ан и ч ен и й , н алагаем ы х  н а  н его  к о н к р етн о й  и  сп ециф ичной  половой , 
р асо во й , к у л ьту р н о й , этнич еской  и  п р о ч ей  п ри н адлеж н остью .
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С ледовательн о , гум анны й идеал поним ается к ак  «кон ечн ая иель 
(«ом ега») соц и ал ьн о го  и  индивидуального  р азв и ти я  и одноврем ен н о  
как  исходны й пункт («альф а») этого  разви ти я — р о д о в а я  сущ ность 
всех лю дей и реал ьн о е , подлинное, аутентичное «Я» к а ж д о го  к о н кр ет
ного  человека»  [12,12] . И м енно  в  этом  идеале учены е ви дя т  целост
ную , свободную , гарм он и чески  и  всесторонне р азв и тую , ак туали зи ро
вавш ую  свой  тв орчески й  потен циал , откры тую  ж изненном у  опы ту и 
аутентичную  ли чн ость  человека.

Т аким  о б р азо м , п едагогическая н аука вы д ви гает  осн ов н ое  поло
жение: учет зак о н о в  сам оразв и ти я личн ости , создани е предпосылок 
для ее р о ста  и  сам ореали зац и и  н а  основе вы р аб о тк и  собственного 
тв орческ ого  п одхода , собствен ного  инди ви дуали зи рован н ого  отно
шения. С ледовательн о , го в о р я  о р азв и ти и  ли чн ости , правом очн ы м  бу
дет  следую щ ее равен ство , п озволяю щ ее реш ить п роблем у индивиду
ал ьн о -ли чн остн ого  р азв и ти я:

инди ви дуальн ость  социальность
Л И Ч Н О С Т Ь  =  (индивидуальны е к ачеств а , +  (социальны е качества, 

индивидуализаци я) социализация)

П о  сущ еству, сф ера о б р азо в ан и я , ш к о л а  к ак  важ нейш ий государ
ственны й и нсти тут  по  обучению  и вос
пи тан и ю  п од растаю щ его  -  поколения в 
основе своей деятельн ости  долж н ы  осу
щ ествлять индивидуально-личностны й 
подход  к  ребенку. О  его  важ н ости  и пер- 
востепенности го в о р я т  м н о ги е  ученые- 
психологи, п едагоги. С ущ ность индивиду

альн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  р аск р ы в аю т  в свои х тр у д ах  А . Г. Асмо- 
лов, Ж .К ар п ей , И . С. К о н , А . Б . О рлов , В. А. П етр о в ски й , К. Роджерс, 
В. В. С толин  и др.

В ч астн ости , В. А. П етровски й , рассм атри вая осн ов н ы е категории  
р азв и в аю щ его  о б р азо в ан и я  и связы вая их воедин о , в ы в о д и т  следую 
щую максим у: «И дея «Я  =  М ир»  в  р азв и ти и  личн ости» . Р асш и ф ровы 
ва я  значение каж д о го  из д ан н ы х  терм ин ов, учены й п о д р о б н о  о стан ав
ливается на двух  последних: «развитие» и  «личность».

В.А. П етров ски й  кри ти кует  соврем енны й о б ы в ательски й  взгляд  
н а  толкован и е  п он я ти я «развитие» . С огласн о  ему, д ан н о е  п онятие  с 
необы кновенной  легкостью  отож дествляется с «услож нением », 
«обогащ ением », «прогрессивны м  изменением  вообщ е». «Н о  есть, как 
миним ум , од н о  отли ч и тельн ое  об стоятельство , - у к азы вает  п сихолог, 
вы деляю щ ее р азв и ти е  в особую  к атего р и ю  явлений. Э т о  сам одви ж е
ние» [17, 31].

Ест ь одно от личи
т ельное обст оят ельст во, 
выделяющ ее развит ие  в 
особую кат егорию  явле
ний. Эт о  -  самодвиж ение.

___________ В.П ет роеский
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В свя зи  с эти м  у чен ы й  счи тает  важ н ы м  р а з  и  н ав сегд а  вы ясни ть 
осн ов н ое  со д ер ж ан и е  р я д а  терм и н ов, ко то р ы е  такж е часто  и сп о л ьзу 
ю т , к о гда  х о т я т  у п о тр еб и т ь  п он я ти е  «личн ость» . Э т о  п реж де всего  п о 
ня ти я « и н д и в и д » , « и н д и в и д у ал ьн ы й  субъект» , «личн ость  индивида» .

И н ди ви д , п о  В. А . П етр о в ско м у , -  э то  отдельн ы й  п редставитель 
человеческой  общ н ости .

И н д и в и д у альн ы й  субъект  -  и н ди в и д  в  аспекте его единичн ости , 
т .е . он  вы сту п ает  в качестве «элем ен та»  с о ц и ал ьн о й  системы .

Л ичи ость  индивида -  специф ическое качество , к о то р о е  х ар акте
р и зует  и н д и в и д а  им ен н о  к ак  личн ость: со  сторон ы  его  связей  с др у ги 
ми и н д и в и д ам и , общ н о ст ью , к  к о т о р о й  он  п ри н ад леж и т , т.е. его 
«систем ное к ач еств о »  [11, 179-180].

П р и  сравн ен и и  этих  п о н я ти й  стан о в и тся  более четким  разли чие 
меж ду « л и чн остью  и н ди в и да»  и «инди ви дуальн ы м  субъектом ». О но 
заклю ч ается  в то м , ч то  л и ч н остн ое  вп и сы в ается  в сферу бы ти я и н д и 
ви да , п р ев р ащ ая  его  в н еч то  сво ео б р азн о е , присущ ее то л ьк о  дан н ом у  
индивиду.

В. А . П етр о в ски й  вы деляет  тр и  ти п а  атр и б у ц и и  (припи сы ван ия) 
собств ен н о  л и ч н о ст н о го  асп ек та  ин ди ви да  элем ен там  соц и альн ой  
общ ности :

1. И н тр аи н д и ви д у ал ъ н ы й  асп ект сущ ествован ия ли чн ости , при  
к о то р о м  л и ч н о ст ь  об ъ я сн яется  к ак  качеств о , присущ ее н епосредствен
н о  сам ом у и н ди в и д у ал ьн о м у  субъекту  к а к  его  собствен ное свойство. 
Л и ч н о стн о е  р аств о р яется  в  простран стве  бы т и я  индивида, а оно  лиш ь 
п р ед став л яет  это  л и ч н остн ое , являясь н осителем  своей  ли чн ости . Т а 
ким  о б р азо м , и н д и в и д  вн еш не не п р о я вл яет  ли ч н о ст н о го  и м ож но 
л и ш ь, у к а за в  н а  н его , сказать : «В от э то  - личн ость» . Д ан н ы й  аспект 
сущ еств ован и я ли ч н о сти  н е  р аск р ы в ает  вн утренней  сущ ности бы тия 
ин ди ви да , т о г д а  к а к  л и ч н о ст ь  м ож н о  п о л н о  ох ар ак тер и зо вать  то л ько  
п р и  услови и  ак ту а л ь н о  р еализуем ы х , п редм етно  разв ерн уты х  связей 
ин ди ви да  с л ю д ьм и  через общ ен и е  и  деятельн ость.

2. И н тери н д и ви д уальн ы й  асп ект сущ ествован ия ли чн ости  о б ъ 
ясн яется  н ал и ч и ем  н екоего  сущ ествую щ его п р о стр ан ст ва  меж инди- 
ви дн ы х  связей . В это м  случае личн ость  п ри о б р етает  свое о собое  м ате
р и ал ь н о е  б ы ти е , отли ч аю щ ееся о т  м атер и ал ьн о го  бы тия индивида. 
С л ед о вател ьн о , ин тери н ди ви дуальн ы й  по д х о д  к ли чн ости  м ож ет бы ть 
п редстав лен  т ео р и ей  д еятельн остн ого  о п о сред ован и я м еж личн остны х 
о тн ош ен и й . И сх о д я  из это го , четко  п р осм атри вается  пр о б л ем а со о т
н о ш ен и я л и ч н о ст н о го  и  ко л л екти вн о го , та к  как  н епонятно , п роя вляет
ся л и  ли ч н о сть  к ак  систем ное к ач еств о  после взаим одействия ее с дру 

ги м и  лю дьм и.
3. М етаи н ди ви д у ал ьн ы й  аспект сущ ествован ия личн ости . Л и ч 

н о сть  ин ди ви да  вы н оси тся за  рам к и  не то л ьк о  собствен но индивиду
а л ь н о го  субъекта , но  и  за  пределы  его  актуальны х связей с другим и



индивидам и , за  пределы  его  совм естной  деятельн ости  с ними. В этом 
случае речь  и дет  о  погруж ен и и  л и ч н остн ого  в п ро стр ан ст во  бы тия 
д р у го го  индивида. С ледовательн о , указы вает В. А . П етров ски й , о х а
рак тер и зо вать  ли чн ость , исходя из при н ц и п а  м етаин дивидной  атр и б у 
ции, «это  зн ач и т  о тв ети ть  не то л ьк о  н а  во п р о с  о  то м , к т о  из других 
лю дей и к аки м  о б р азо м  представлен  (интериоризован) в о  м не как  л и ч
ности , но  и  к ак  я сам  и в  к ом  им енно состою  в качестве значим ого  
«другого» , вн ач ал е  извне, а  далее как  бы  и знутри , оп ределяя чье-либо 
созн ание и поведен ие»  [14, 147].

Т аким  о б р азо м , личн ость  характеризуется  трем я осн о в о п о л агаю 
щ им и п ризнакам и:

1) о б н ар у ж и в аю щ ая ся  и  оп осредуем ая соци альн ой  деятельностью  
идеальная п редставлен н ость  ин ди ви да  в  нем сам ом  как  представителе 
соц и альн ого  целого;

2) о б н ар у ж и в аю щ ая ся  и опосредуем ая соц и альн ой  деятельностью  
идеальная представ лен н ость  индивида в  д руги х  лю дях;

3) о б н аруж и в аю щ ая ся и  оп осредуем ая соц и альн ой  деятельностью  
и деальная п редставлен н ость  ин ди ви да  в  его  связях  с д руги м и  лю дьми.

И сходя из это го , определяю щ им  м ом ентом  для ли чн ости  является, 
во-п ервы х, ее акти в н о сть , к о то р ая  в  п ервой  ипостаси  ли чн ости  нахо
д и т  свое вы раж ен и е  в  надси туати вн ы х  актах , вы водя человека  за р ам 
ки  ролевы х п р едписаний ; во  вт о р о й  ипостаси  ли чн ости  -  о н а  вы р аж а
ется в  п оступ ках , соци альн ы х  актах  и , в  третьей  -  в  деяниях. П о  Г. Ге
гелю , « ....деяние -  это , собствен но го во р я , п роизведенное изм енение и 
произведенное определение н ал и чн ого  бы тия. К  поступ ку  ж е относи т
ся только  т о , ч то  из деяния вход и т в нам ерение, и нач е го во р я , б ы ло  в 
созн ании , т о , следовательн о , что  воля п р и зн ает  свои м » [ 6 , 10].

И так , рассм отрен н ы е о сновны е атри бути вн ы е п он я ти я проблем ы  
и нди в и дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  дем о н стр и р у ю т и н н о в ац и о н 
ны й подход  к  их  то л ко ван и ю . В отлич ие о т  тр ад и ц и о н н ы х  дефиниций 
в соврем енн ой  тр ак то в к е  ак ц ен т делается н а  в заи м ооб условлен н ость  и 
взаи м озави си м ость  ли ч н о ст н о го  (соц и альн ого ) и индивидуального  
(своеобразного ). Без яр к о й  и ндивидуальности  н ев озм ож н а уникальная 
ли чн ость, сп особн ая к  ак ти в н о й  деятельн ости , устой ч и вости  в  вы боре 
ж изненны х пози ц и й , в вы б оре  и  при н яти и  р еш ения.

Вопросы для самопроверки

1. О п ределите м есто  инди в и дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  в сис
теме и н н о в ац и о н н о го  обучения.

2 . С р авн и те  тр ад и ц и о н н ы й  и и н новационн ы й подходы  к т о л к о в а 
нию  о сн о в оп олагаю щ и х  психолого-педагогических п онятий : и н ди в и 
д уальность. инди в и дуали зац и я, ли чн ость, и ндивидуальны й п одход , 
принцип и н д и в и д уали зац и и  и др.
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3. П еречи сли те  т р и  ипостаси  ли чн ости  (по  В. А . П етр о в ско м у ) и 
вы делите в каж д о й  ее сущ ность, оп и р ая сь  н а  собствен ное мнение.

4. Н азо в и те , на В аш  взгляд , важ нейш ие услови я р азв и ти я  и н ди в и 
д у ал ьн о го  и  л и ч н о ст н о го  в  ш кольн и ке  в  процессе обучения и во сп и та 
ния.

§ 2 . М е х а н и з м ы  и н д и в и д у а л ь н о -л и ч н о с т н о г о

р а з в и т и я  ШКОЛЬНИКА

У  к а ж д о го  п роц есса , п сихич еского , б и о л о ги ч еск о го , со ц и альн ого  
и  т.д ., есть сво и  м еханизм ы  действия. О н и  всегд а  ск ры ты  и , к ак  п р ав и 
ло , нуж даю тся в  сп ец и альн о  создан н ы х  услови ях , п обуж даю щ и х  их к 
ф у н к ц и он и рован и ю . И м ею тся так и е  м ехан и зм ы  и  у п р оцесса и н д и в и 
д у ал ьн о -л и ч н о стн о го  р азв и ти я  ш кольн и ка .

И сточ н и ком  ак тивности  ли ч н о 
сти является п отребн ость  в персо
нализации . П редп осы лкам и  ее в ы 
ступает социально  генерированная 
собствен но человеческая способ
ность  «бы ть  личн остью ». Э т а  спо
собн ость  д ан а  индивиду в  своей ис
клю чительности  к ак  и ндивидуаль
ное своеобразие, вы деляю щ его 
среди окруж аю щ и х  и  в  известном  
смысле проти воп оставляю щ ее д р у 

гим  лю дям  к ак  в о зм ож н ость  п ередать , ад р есо вать  им  свою  неп ов то
ри м о сть , о со б ен н о сть , непохож есть.

Т аки м  о б р а зо м , в сп особ н ости  п ер сон али зац и и  заклю ч ен о , в  пер
вую  очередь , и н ди в и дуальн ое . В А . П етр о в ски й  поясн яет  э то  отъ еди 
нением  -  стан овлен и ем  ун и к ал ьн о го  «Я ». Ч елов ек , к о то р ы й  часто  
ф о р м ал ьн о  вы п о л н я ет  сво и  об язан н о сти , устран яется  о т  общ ественно 
п о л езн о й  д еятельн ости , п р о я вл яет  р авн о ду ш и е к судьбам  лю дей, у тр а 
чи в ает  так  или  инач е способность  бы ть  и деальн о  представлен ны м  в 
делах  и  мы слях, в ж изни  д ругих лю дей. Н еож и д ан н о ст ь  закл ю ч ается  в 
то м , ч то  человек, так и м  о б р азо м  дем он стри рую щ и й  свою  «сам ость» , 
ин ди в и дуали сти чен , н о , с другой  сто р о н ы , он л и ш ается  ин ди ви дуаль
ности  в гл азах  д ругих. С л ед овательн о , в  этом  случае он утрач и вает  
сп о со б н о сть  персон али зи роваться .

П о м и м о  и н д и в и д уальн ого  в сп особ н ости  п ер сон али зац и и  зак л ю 
чен о  и всеобщ ее. О н о  проявляется  в п ередаче элем ен тов соц и альн ого , 
о б р а зц о в  поведен ия, но р м  и вм есте с тем  собствен ной  активности  
с гб ъ екта  о круж аю щ и м  лю дям . Э т о  всеобщ ее не ч то  и н ое , к ак  соц и аль
ное к о то р о е  В .А .П етровски й  о б ъ я сн яет  отож дествлением -
стан овлен и ем  со ц и альн о-ти п и ческого , ли ч н о ст н о го , всеобщ его .

П обуд ит ельн ы м  ист очни
ко м  р а зви т и я  личн ост и  при  
вхож ден ии  индивида в  ст а
бильную  социальную  общ ност ь  
(ш к о лу ) явля ет ся  прот иворе
чие м еж д у индивидуальны м  
(« Я  в  себе и д ля  себя») и  ли чн о 
ст ны м ( « Я  в другом  и для дру
гого»).

В .П ет ровский
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Все сказан н ое  п о зво л я ет  го в о р и ть  об  индивидуально-личностном 
развити и  индивида. В. А. П етров ски й  н азы в ает  это  стадгей интегра
ции, в  ко то р о й  человек персон али зи руется  зн ачащ и м и  отличиями и 
становлением  всеобщ его  « Я » , т о г о  л и ч н остн ого , к о то р о е  гозв оли т ему 
соц и али зи ров аться  в окруж аю щ ей  среде.

С ледовательн о , по  В. А. П ет
ровском у , п обуди телш ы м  источ
н иком  р азв и ти я личности при  вхо
ж дении  индивида в стабильную  
социальную  общ ность  (ш колу) яв
ляется п р о ти воречи е  меж ду инди
ви дуальн ы м  («Я  в себе и  для себя») 
и л и чн остн ы м  («Я  в други х  и  для 
другого» ). И сходя из это го , теоре
ти ч еская  м одель развити я лично
сти, по  м нению  ученого, представ

л яет  собой  чередован ие стади й  соц и али зац и и , индивидуализаци и  и 
интеграц ии .

О пираясь н а  сф о р м у л и р о в ан н ы е учены м и вы воды , ш к о л а , педаго
гический коллекти в д о л ж н ы  во в л ек ать  ребенка в так у ю  предм етно
социальную  среду, в  к о т о р о й  стан ов и тся возм ож ны м  движ ение его 
собствен ной деятельн ости , осущ ествление н адситуативны х  акто в  по 
знания, тв о р ч еств а , э м о ц и о н ал ьн о го  освоения м ира . П р и  этом  про
странство  ви тал ьн о сти , со ц и окультурн ое  п р о стр ан ство , простран ство  
созн ания д ругих, п р о стр ан ст во  сам осозн ан и я п рев ращ ается  в зеркало 
субъективности  детей и взрослы х . В этом  и заклю ч ается  сущ ность ин
диви дуально-ли чностного  р азв и ти я ребенка . Н ео б х о д и м о  создавать 
ситуации, в к о то р ы х  м еж ду целью  и  р езультатом  ак ти в н о сти  индивида 
склады вались бы  п р о ти во р еч и вы е  отн ош ен и я, н ап ри м ер : нам ерение 
не совп адает с д еянием , зам ы сел  -  с воп лощ ением , п обуж дение к  дей
ствию  - с его  и тогом . Э ти  п ро ти во р еч и я  неизбеж ны , но  к ак  раз  в них и 
заклю ч аю тся источ н и ки  д и н ам и ки  ин ди ви да , его  сущ ествован ия и 
развити я. Д ан н ы й  п од ход  В. А. П етров ски й  ф орм ули рует  как  принцип 
неадаптивности или нетож дественноети то го , к  чему стрем ится субъ
ект, том у, чего  удается д ости гн уть . С уть  в то м , что , действуя, человек 
неизбеж но в ы х о д и т за  пределы  свои х пер в о н ач ал ьн ы х  стрем лений , для 
него п ри в лекательн а  сам а  н епредреш енн ость  резу л ьт ата  действия. 
П рим еты  н еад ап ти в н ости  п р о слеж и в аю тся в о  всех сф ерах  бы т и я  чело 
века: в его взаи м о о тн о ш ен и я х  с п р и р о д о й , предм етны м  м и р о м , др у ги 
ми лю дьм и и  сам им  со б о й , а  т ак ж е  в о  взаи м о п р о н и кн о в ен и и  этих 
сфер. С ледовательн о , н еад ап ти в н о сть  является одним  и з  м еханизм ов 
и н ди в и дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  индивида, она об есп ечи в ает  его 
целостность и гарм он и чн ость .

И ндивид уально-личност ное  
р азвит ие -  эт о инт еграция, в 
процессе кот орой человек пер
сонализирует ся значащ им и от 
личиям и и  ст ановлением  все
общ его «Я», т ого личност ного , 
кот орое позволит  социализи
роват ься в общ естве.

В. А  П ет ровский
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А- Б. О рлов, рассм атр и в ая  
п роблем у  р азв и ти я  ли чн ости , 
к р и ти к у ет  создавш ееся н е га ти в 
н о е  п олож ени е в п сихологич еской  
науке  в  70-80-е гг. X X  столети я. 
Д л я  нее б ы л  х арактерен  о ч ев и д 
ны й интеллектуализм . Л и чн ость  
р ассм атр и в ал ась  к ак  с о в о к у п 
н ость  общ ественны х о тнош ений , 

п р ед н азн ач ал ась  к в ы п о л н ен и ю  н а б о р а  соц и альн ы х  р олей  для соц и 
альн ого  ф ун к ц и о н и р о ван и я . Все, ч то  касалось  и н д и в и д у ал ьн о го  о п ы 
та , все, ч то  б ы л о  свя зан о  не с интери ори зац и ей  (усвоением , о в л ад ен и 
ем), а  с э кстер и о р и зац и ей  (сам овы раж ен и ем , сам ореали зац и ей , л и ч н о 
стны м р о сто м ), и гн о р и р о в ал о сь  и  отвергалось .

Н овое н аучн ое м ы ш ление характеризуется признанием  приоритета 
общ ечеловеческих ценностей н ад  лю бы м и другим и  ценностями и идеа
лами. Э то  п редсказы вал  еще С Л .Р уби н ш тей н . В частности, в одной  из 
своих р а б о т  он  писал: « ....в будущ ем изменится соотнош ение между п о 
литикой и  этикой: политические проблем ы  бесконечно приблизятся к 
этическим, п роблем а человека встанет к ак  центральная»  [ 20, 362].

А н ал и зи р у я  и  о б о б щ а я  определения п он я ти я «личн ость» , сущ ест
вую щ ие в  р а м к а х  р азл и ч н ы х  психологич еских  тео р и й  и ш кол,
А. Б. О р л о в  вы д ел яет  следую щ ие п ри зн аки  личности:

]) л и ч н о ст ь  - э то  атр и б у т и вн ая  х ар актер и сти ка  каж д о го  человече
ского  су б ъ ек та , но  не сам  э т о т  субъект;

2) ли ч н о сть  - это  субъект, регулирую щ и й его  отн ош ен и я с об щ ест
вен ной деятельн остью .

С л ед о вател ьн о , «ли чн ость , - делает  вы в о д  учены й, - это систем а 
м оти в ац и он н ы х  о тн о ш ен и й , ко то р у ю  им еет субъект»  [12, 46]. И сходя 
из этого  по л о ж ен и я , ли ч н о сть  склады вается  из вн еш них (аф ф екти вн о  и 
когн и ти в н о  а к ц ен ти р о в ан н ы х ) и вн утренних (гарм он и чн ы х) м о ти в а 
ций и м ож ет б ы ть  п ред став лен а  тр ем я  ф рагм ентам и :

1. Ф рагмент, состоящий из когнитивно акцентированных мотивацион
ных отношений. П о  А. Б. Орлову, это 
зона психологических защ ит человека. 
Данную  сторону личности К. Ю нг, на
пример, обозначил термином «персона». 
«Персона есть сложная система отно
шений между индивидуальным сознани
ем и  социальностью, удобный вид мас
ки, рассчитанной н а  то, чтобы , с одной 

стороны, производить на других определенное впечатление, а  с другой 
скрывать истинную природу индивидуума» [29,258].

Ц елост н ая  личност ь - 
это совокупност ь вн еш них  и  
вн ут ренн их  ф акт оров. Эт о  
инт егрированная м од ель  пер
соны, т ени и лика .

А .О р л о в

В  буд ущ ем  изм енит ся  со
от нош ение м еж д у полит икой  и 
эт икой: полит ические пробле
мы бесконечно п риблизят ся  к  
эт ическим и проблем а человека  
вст анет  к а к  ц ент ральная.

С .Л .Р убин ш т ейн
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2. Ф р агм ен т , состоящ и й  из аф ф ективно  ак ц ен ти ров ан н ы х  м о ти 
вац и он н ы х  отн ош ен и й , по  А . Б. О рлову , это  зон а  психологических 
проблем  человека. Д ан н ы й  ф рагм ен т К . Ю н г о б о зн ач и л  терм ином  
«тень», к о то р ы й  оп ределяет к а к  личн ое б ессознательное, это  «... н ега
т и в н ая  сто р о н а  ли чн ости , сум м а всех тех  н еприятны х к ачеств , которы е 
м ы  склонны  скр ы в ать ....»  [30, 3]. « ....Т ень есть не и м ею щ ий ценности и 
п о это м у  вы тесн ен н ы й  сильны м  п роти водействием  м о м ен т личности» 
[29, 90].

3. Ф р агм ен т  состоящ и й  из гар м о н и ч н ы х  м о ти в ац и о н н ы х  отнош е
н ий , по  А . Б. О р л о ву , это  зо н а  п сихологических актуали зац и й .

Если ср авн и ть  п ред став лен н ы е А . Б . О р ловы м  зо н ы  личн ости с 
т р ем я  ип остасям и , вы делен н ы м и  В. А . П етровски м , т о  ли ш ь  меж ду зо
н о й  заш и ты  («персоны ») и з о н о й  п роб лем  («тенью ») м ож н о  провести 
тож дество  с и н траи н д и ви ду ал ьн о ст ью  и интериндиви дуальностью . 
З о н а  защ и ты  («персона»), со сто я щ ая  из к о гн и ти в н о  акцентированны х 
м о ти в ац и о н н ы х  отн ош ен и й , к ак  и  и н траи н д и ви дуальн ы й  асп ект суще
с тв ован и я л и ч н о ст и  п о д р азу м ев аю т, п о  сущ еству, од н о  и  тож е: чело
век  вы ступ ает  к ак  п о л н о п р ав н ая  ли ч н о сть  в о  взаи м оотн ош ен и ях  с со
ц и ум ом , но  т о ч н о  определи ть  специф ичны е черты  и н д и в и д а  не пред
ставляется возм ож н ы м . Д р у ги м и  словам и , «персона»  - это  «вещ ь в се
бе». З о н а  п роб лем  («тень») сходна с интери н ди ви дуальн ы м  аспектом 
сущ ествован ия ли ч н о сти , т а к  к ак  и в  то м , и  в  д р у го м  случае речь идет 
о  некоем  п р о стр ан ст ве  м еж индивидны х связей , ко то р ы е  и составляю т 
аф ф екти вн о  ак ц ен ти р о в ан н ы е м о ти в ац и о н н ы е отн ош ен и я личн ости . В 
них она п р и о б р етает  свое о собое  «телесное» б ы тие, и в  случае быть 
вы теснено сильны м  проти водей стви ем  со  сторон ы  сам ой  бесполезно
сти или н али чи и  неп ри ятн ы х  качеств это  «телесное»  б ы ти е  м ож ет л ич
ности .

В отлич ие о т  В. А . П етр о в ско го , А . Б. О р л о в  вы в о д и т  третий 
ф рагм ен т ли чн ости  - «лик», утверж дая, что  это  и есть сам а  личность 
к ак  сущ ность, как  нечто  индиви дуальн ое , то л ьк о  ей присущ ее. Ц ело
стная ли чн ость  - это  совокупность  вн еш них и в н утрен н и х  ф акторов, 
это  и н тегр и р о ван н ая  м одель «персоны », «тени» и «лика».

В. А . П етр о в ски й  совокуп н ость  ли чн ости  и индивидуальности  
ви ди т в м етаи н ди в и дуальн ой  ипостаси  ли чн ости , к о т о р а я  проявляется 
в о тнош ении  человека  к  сам ом у  себе, в  отн ош ен и и  к други м  лю дям , в 
п релом ленности  свои х  собствен ны х воздействий  в дру го м  индивиде. 
« П ерсона»  и «тень» л и ч н о сти  ф орм ирую тся п о д  во здействием  обстоя
тельств, отн осящ и хся к  сф ере м еж личн остны х отн ош ен и й , имею щ их 
к ом м ун и кати в н ую  п р и р о д у  и  к ом м ун и кати в н ое  происхож дени е. Эти 
д ва  ф рагм ента в о зн и к аю т  у человека  из-за т о го , что  он вы нуж ден 
вступать  в к о н так т , во  взаи м одей стви е  с другим и  лю д ьм и , к о то р ы е, в 
свою  очередь, т ак ж е  и м ею т свою  «персону» и  «тень». В резу л ьт ате  это 
го  человек постеп ен н о  тер я ет  свой уникальны й «лик», свою  и н дивиду
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альн ость  и в ы р а б а т ы в а е т  некую  ли чн ость-индивидуальн ость 
(А. Б. О р л о в), к о т о р а я  склады вает ся  главн ы м  о б р а зо м  из «п ерсоны » и 
«тени» и ф у н к ц и о н и р у ет  в  соотв етств и и  со  свои м  «ли ком » , т  е. и нди
ви дуальн остью . С  то ч к и  зр ен и я  человека-ли ч н ости , осн о в н ая  д ви ж у 
щ ая сила э то го  п роц есса  п р и н я ти е  и  л ю б о в ь  со  сто р о н ы  о к руж аю 
щих.

С о гл асн о  у тв ер ж д ен и ю  В. А . П етр о в ск о го , л и ч н о ст ь  в своем 
р а зв и т и и  п р о х о д и т  р я д  чередую щ и хся 
м еж ду со б о й  стади й : стад и ю  со ц и ал и 
зац и и , стад и ю  и н д и в и д у ал и зац и и  и 
стад и ю  и н т егр ац и и , к о то р ы е  н ах о д ят  
сво е  вы р аж ен и е  в  п роц ессе  п е р со н ал и 
зац и и . А . Б. О р л о в ,г о в о р я  о  проблем е 
л и ч н о ст и , р а ссм атр и в ает , п о м и м о  п р о 

цесса п ерсо н ал и зац и и , процесс персониф икации. Н о  уже в тол к о ван и и  
первого  п роц есса  и м ею тся р асхож ден и я с В. А . П етров ски м . О н  п о 
н и м ает  п о д  п е р со н ал и зац и ей  естественную  и н еобходи м ую  тр ан сл я
цию  собствен н ы х  д о сти ж ен и й  и н д и в и д а  други м  член ам  общ ества.
А. Б. О рлов ж е счи тает , ч то  в д ан н о м  процессе субъект п р о я вл яет  себя 
ли чн остью , н о  в зав и си м о сти  о т  обстоятельств о н а  м ож ет л и б о  проде
м о н стр и р о вать  сво и  си льн ы е сто р о н ы , л и б о  ск р ы ть  слабы е, ли б о  о т 
го р о д и ться  о т  т о го , ч то  ее о круж ает . С  этой  то ч ки  зрен и я и н ди в и д  и 
в ы р аж ает  свою  «персону» , т .е . т р ан сл и р у ет  себя общ еству , други м  л ю 
дям.

В то р о й  процесс, р ассм атр и в аем ы й  учены м  в  кон тексте  проблем ы  
и н ди в и д у ал ьн о -л и ч н о стн о го  р азв и ти я  -  это  процесс  п ер сониф икации , 
под  к о т о р о й  он  п о н и м а е т  своего  р о д а  оли ц етворен и е , т .е . п ерсониф и
кац и я  -  это  стрем ление  ч елов ека  б ы ть  не столько  ли чн остью , сколько  
сам им  собой . В этом  п роцессе в больш ей  степени обо стр яю тся  зоны  
ак ту ал и зац и и  ч елов ека , осл аб л яется  действие «персоны » и «тени» ли ч
ности , и так и м  о б р а зо м  н аб л ю д ается  больш ее сам оп ри н я ти е  себя.

П роцессу  п ерсо н и ф и к ац и и  А . Б. О р л о в  отв о д и т  п ервостепенное 
значение в  стр у кту р е  л и ч н о ст и  человека , та к  к ак  счи тает  его  более це
лостн ы м  и о р ган и ч н ы м . К р о м е  т о г о , п р и н ц и п и альн ы м  отличием  пер
со н али зац и и  и п ер со н и ф и кац и и  является  так о й  процесс, как  индивн- 
д уация. Э т о  п о н я ти е  в  психологи ч еск и й  лек си кон  ввел  К . Ю нг, к о т о 
ры й  писал: «И н д и в и д у аи и я  есть ... процесс д и ф ф ерен ц и ац и и , им ею щ ий 
целью  р азв и ти е  и н д и в и д у ал ьн о й  ли чн ости ...»  [28, 314]. А . Б. О рлов 
добавляет : « И н д и в и д у ац и я  это  процесс р азв и ти я  ли ч н о сти  человека, 
в о  ли ч н о сти  о с о б о го  р о д а , возн и каю щ ей  не столько  в р езультате  в о з 
действия соц и у м а , ск о л ь ко  п о д  вли янием  своей собств ен н ой  сам ости  
(сущ ности)»  [12, 55].

С л ед о вател ьн о , учен ы й  п р о в о д и т  еше более ирн кую . грань-в.-ш ж яг 
ти и  «и н д и в и д уальн ая личн ость» . И н ди в и дуац и я ! п р ^ О Я 'а г ^ Т ':^Ш ,-

И ндивид уация  есть  
процесс дифференциации, 
имею щ ий целью  р а зви т и е  
индивидуальной личност и.

К .Ю н г
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новление в о  вн утреннем  м ире человека стабильной  связи  меж ду его 
личн остью  и его сам остью  и  способствует стан овлен и ю  личн ости- 
«лика». И ндивидуация через и ндивидуальное, к оторое  п рисущ е каж 
д ом у  человеку , н алаж и в ает  связи с окруж аю щ и м  м иром  и тем  самым 
п лавно переходит в  процесс персон али зац и и , для к о то р о го  индиви
дуали зац и я -  есть то  главн ое , без чего  невозм ож ен  к о н так т  с внеш ним 
миром.

П роцесс п ерсониф икации  является  условием  интеграц ии  личности 
человека, т а к  к ак  н а  основе и н дивидуации  обеспечивается эмпатич- 
ность, к он груэн тн ость , безоцен очность  по отнош ению  к сам ом у себе. 
П роцесс персон али зац и и  ж е осущ ествляется в  системе меж личностны х 
отнош ений , д л я  ко то р о го  х ар ак тер н а  си м п ати я по  отнош ению  к од
ним, ан ти п ати я по  отнош ению  к д ругим . С ледовательн о, в отлич ие от 
процесса п ер сониф икации , гд е  человек  долж ен  бы ть адекватен  самому 
себе, гд е  его  и ндивидуальное  проявляется  н аиболее яр к о , в процессе 
п ерсон али зац и и  он  в ы п олн я ет  предзадан н ы е и  зачастую  к л и ш и ров ан 
ны е ро л и . Т ак и м  о б р азо м , процесс п ерсонализации  увод и т личность 
о т  оп ти м альн ого  ее ф ун кц и он и рован и я, а процесс персониф икации, 
н а о б о р о т , п р и б л и ж ает  ее к  идеалу , своеобразн ом у  эталону. И сходя из 
этого , м ож но  го в о р и ть  об  индивидуально-личностном  р азв и ти и  чело
века, о п и раясь  н а  процессы  п ер сониф икации  и  персон али зац и и , а если 
бы ть более то ч н ы м и , т о  н а  процессы  индивидуации  и инди ви дуали за
ции. И  п ервое, и вт о р о е  озн ач ает  р еал и зац и ю  себя, своей  сам ости во 
внеш нем, в  т о м , что  о круж ает  человека.

Таки м  о б р азо м , в ы страи в аю тся следую щ ие концептуальн ы е свя
зи: индивидуация -  индивидуализаци я — интеграция -  личн ость. По
В. А . П етров ском у , эти  кон ц еп туальн ы е связи в ы гляд ят  следую щ им 
о бразом : инди ви дуали зац и я - соц и али зац и я - и нтеграц ия - ли чн ость. С 
этой  то ч ки  зрен ия движ ущ ей  силой  р азв и ти я ли чн ости , е го  м еханиз
мом м ож ет бы ть  п р о ти воречи е  меж ду вн утренним  и вн еш ним  «Я » че
ловека, к о гда  его личн остны й рост , его  внутреннее «Я » не соответст
вует объекти вн ой  действительности , м иру деятельн ости , социальны м  
отнош ениям .

Великий ам ериканский  психолог К а р л  Рэнсом  Родж ерс, автор  че- 
ловекоцентрированн ой  психотерап ии  и один из основополож ников и 
лидеров гум анисти ческой психологии , установил, что  необходим ы м и и 
д остаточ ны м и условиям и гум анны х меж личностны х отнош ений  яв ля
ются: безоиен очное п озитивное принятие д ругого  человека, его ак ти в
ное эм патическое слуш ание и конгруэн тное  (т.е. адекватное, подлинное 
и искреннее) сам овы раж ение в общ ении с ним. Он утверж дал, что  чело
век не долж ен стрем иться к достиж ен ию  своих собственны х целей, пре
вращ ая других лю дей в  средства достиж ения этих целей, н аоб орот , 
человек д олж ен пы таться  п онять  и адекватно вы раж ать  одноврем енн о



свои собств ен н ы е п ер еж и в ан и я  и  п ереж ивания своих пар тн ер о в  по 
м еж ли чн остн ом у  о б щ ен и ю , стрем иться стать все более эм патичн ы м  
(сочувствую щ им ) и кон гр у эн тн ы м  (искренним  в  вы раж ении  собствен

ны х переж иваний), уделять го 
р а зд о  бо л ьш е в н и м ан и я  не 
то м у , ч то  п р о и сх о д и т  вн е, а 
то м у , ч т о  п р о и сх о д и т  в н утри , 
в о  вн утрен н ем  м ире своего  
«Л »  и «Я »  свои х  п артн еров. 
И н тересн ы м  представляется  
и  идея К . Р од ж ерса  о  со зд а 
н ии  услови й , способствую щ их  

«ф асилитаиии»  сво б о д н о го  р азв и ти я  лю дей, т.е. р а зв и ти я , осущ еств
ляю щ егося в соотв етств и и  с их собствен ны м и целям и  и  стремлениями.

Все это  р а с к р ы в а ет  суть од н о го  из важ нейш их  п олож ени й  гум ан и 
стической  пси хологи и : нельзя  гу м ан и зи ровать  человека  и звне, нельзя 
сф о р м и р о в ать  у н его  гум ан и сти чески е  убеж дения, лиш ь изнутри  м ож 
н о  созд ать  п си хологи ч ески е  услови я, в  ко то р ы х  человек сам  при дет  к 
этим  убеж дениям , с в о б о д н о  вы б ер ет  их. У беж дения не ф орм ирую тся 
извне, н о  в ы б и р аю тся  и  вы стр аи в аю тся  и знутри . М атери алом  для их 
построен и я м о ж ет стат ь  л и ш ь  вн утренний  о п ы т  сам ого  человека. Л ю 
б ая  гум ан и зац и я это  п реж де всего  гум ан и зац и я и гар м о н и зац и я  от
нош ен ий  л и ч н о ст и  ч елов ека  с его  сущ ностью  (вн утренним  аутентич
ны м  «Я»).

Т аки м  о б р азо м , из основны х п олож ени й  К. Р одж ерса следует, что 
и н д и в и д уальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  человека во зм о ж н о  при  наличии 
со ц и альн о-ли ч н остн ы х  средств, актуализирую щ их  ко нструктивны й 
личн остн ы й  п о тен ц и ал  человека.

П одводя итоги вы ш есказанном у, м ож но сделать следующ ие вы во
ды:

). В р а м к а х  н о в о го  н ап рав лен и я в педагоги ке  и п сихологии , чело- 
век о ц ен т р и р о ван н о й , л и ч н о стн о  о ри ен ти рован н ой , н аблю дается сме
на курса, п о в о р о т  к  сво б о д н о м у  и целостно ф ункци онирую щ ем у чело
веку. к о то р о м у  присущ и свобода и ответственность, единство  и г а р 
м он и ч н ость , а к ту ал и зац и я  и  реализац ия всех п отен циальны х в озм ож 
ностей.

2. И н д и в и д уальн о-ли чн остн ое  разв и ти е  человека  од н а  из задач 
гу м анисти ческой  педагоги ки  и психологии . Н еод н озн ачн ость  его то л 
кован и я  п р и д ает  это й  проблем е значим ость  и важ ность.

3 В. А . П етров ски й  трактует индивидуально-личностное развити е 
человека через р азв и ти е  «особенного «Я» (социализация), «уникального  
«Я» (индивидуализаци я), «всеобщ его «Я» (интеграция), тем  сам ы м  в ы 
двигая на передний п лан  процессы персонализации. С огласно им, л и ч
ностное сущ ествует не только  в самом человеке (внутреннем  п ростран 

Н елъзя  гум ан изироват ь челове
ка  извне, н ельзя  сф орм ироват ь  у  
него гум анист ические убеж дения, 
лиш ь изн ут ри  м о ж н о  создат ь пси
хологические усло ви я , в  кот оры х  
человек сам  прид ет  к  эт им  уб еж 
дениям, свободно вы берет  их.

К .Р одж ерс
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стве его бы тия) и не то л ько  «между» ним и  другим и  л ю дьм и , но  такж е и 
в  п ростран стве ж изни  д ругого  человека (других лю дей). У чены й опре
деляет такую  личн ость как  субъект «надситуативной  активности». П од 
«надситуативной активностью » личн ости  он  п он и м ает  реализац ию  
субъектности человека в  м ом ентах  вы х о д а  его за  гран и ц ы  п редустанов
ленного. Н о  личн ость как  индивидуальность реализуется и в  отраж ен
ное™  ее в д ругих лю дях, и в возвращ енное™  к себе. И м ен н о  поэтому
В. А . П етровски й  вводит в  психологический об и х о д  категорию  
«неадаптивности». С уть ее состои т  в  склады ваю щ ихся противоречиях 
между нам ерением  и  деянием , зам ы слом  и  воп лощ ением , побуждением 
к  действию  и результатом , другим и  словам и, меж ду индивидуальны м  
«Я» и  с оциальны м  «Я» [ 15].

4. А . Б . О р л о в  инди ви дуальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  ли ч н о сти  пре
ло м л яет  через п роцессы  персон и ф и кац и и  и персон али зац и и , вклю чив в 
качестве осн ов ы  п роцесса персон и ф и кац и и  и н дивидуацию  (К .Ю нг), а 
п р оцесса п ер со н ал и зац и и  -  индиви дуали зац и ю . П роц есс  индивидуа
ц ии  ведет к  более  интенсивн ой  и всеобщ ей  к оллекти вн ой  связи , а про
цесс и н д и в и д уали зац и и  ф орм и рует  н еаутентичную  л и чн ость , с кото 
р ой  лю ди  и встречаю тся в  д ей ствительности . Д р у ги м и  словам и , по
А. Б. О рлову , инди ви дуальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  это  процесс вос
хож дения о т  и н дивидуации  к  инди ви дуали зац и и  и и н т егр ац и и  первого 
в о  вто р о м  и  н ао б о р о т.

5. И н д и в и д уальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  человека  -  э то  создание 
услови й  д л я  сам ореали зац и и  и сам овы раж ен и я ли ч н о сти , с одн ой  сто
р он ы , и  о р и ен тац и я  н а  ее и н ди в и дуальн ость  с учетом  во л и  и ж изнен
ны х устрем лений , с другой.

6. И н ди в и дуальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  -  это  о р ган и ч еско е  един
ство вн утреннего  «Я » и  вн еш него  «Я » человека. П р о ти в о р еч и е  между 
потребн остям и  вн утреннего  «Я » и  тру д н о ст ям и  их удовлетворения 
внеш ним  «Я » -  движ ущ ий м еханизм  ц ел остн ого  р азв и ти я  л и чн ости .

Вопросы для самопроверки

1. В ы делите специф ику процессов п ерсон али зац и и  и п ерсониф и
кац и и  и  оп редели те  место  и р о л ь  д ан н ы х  процессов в свете реш ения 
проблем ы  и н ди в и дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я ш кольн и ка .

2. С о став ьте  сравн ительную  таб л и ц у  п о н и м ан и я  сущ ности  инди
ви дуальн ого  и  л и ч н остн ого  В. А . П етров ски м , А . Б . О р л о вы м , К . Ю н
гом . С делайте собствен ны е вы воды .

3. П еречислите и обосн уй те  м еханизм ы  и н д и в и д у ал ьн о 
ли чн остн ого  р азв и ти я  ш кольника.

4. Д ай те  определение процессу  и н д и в и д уальн о-ли чн остн ого  р а з 
ви ти я ш кольника.
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5. И сп о л ьзу я  зн ан и я  ф илософ ии , педагоги ки , п си х о л о ги и , со 
с тав ьте  х ар ак тер и сти ку  ин ди в и дуальн ы х  о собенностей  ли чн ости  
ш к о л ьн и к а  н а  р азн ы х  в озрастн ы х  этап ах  его  р азв и ти я  и карту-схем у 
н аи более  п р ед п о ч ти тел ьн ы х  социальны х  качеств.

§ 3 . У с л о в и я ,  СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКА

Г ум ан и сти ческая п ед агоги ка  
б олее  п олн о  и  ад екв атн о  о т р а 
ж ает  в  свои х з ак о н ах  и  понятиях  
человека  так и м , к а к о й  он  есть в 
д ей ствительности . С о гл асн о  ей, 
человек  рассм атр и в ается  не как  
исполн яю щ и й , р еп р о д у ц и р у ю 
щ и й  и  п о д тв ер ж д аю щ и й  те  или 
ины е психологи ч ески е  зак о н о 
м ерности , но  и  к ак  своб од н о  

реали зую щ и й  их и , след овательн о , к ак  тв орчески й , т.е. сп особн ы й  не 
то л ьк о  о сущ ествлять , но  и  н аруш ать  эти  зак о н о м ер н о ст и , способны й 
такж е р а зв и в а т ь  их и  устан ав л и ват ь  уже в новом  качеств е , способны й 
со зд ав ать  н о в ы е закон ом ерн ости .

Г у м анистическую  педагогику м ож н о  определи ть , ссы лаясь н а
Э. Д . Д н еп р о в а , к ак  «преодоление  о сн о в н о го  п о р о к а  стар о й  ш колы  
ее обезли ч ен н ости , п о в о р о т  ш колы  к ребенку, у важ ение к его  л и ч н о 
сти, д остои н ству , д овери е  к  нему, п ри н я ти е  его  л и чн остн ы х  целей, з а 
п р о со в  и и н тересов . Э т о  -  создани е м акси м альн о  благо п р и ят н ы х  ус
лови й  д л я  р а с к р ы ти я  и  р азв и ти я  сп особностей  и  д ар о в ан и й  ребенка , 
для  его сам ооп ред елен и я. Э т о  -  преодоление п реж ней  безв озрастн ости  
о б р азо в ан и я , у чет  пси хоф и зи ологи ч еской  сам о б ы тн о сти  разли чн ы х  
в озрастн ы х  э тап о в , особен н остей  со ц и альн ого  и к у л ьту р н о го  к о н тек 
ста  ж изни  реб ен ка , слож н ости  и  н еодн озн ачн ости  его  вн утрен н его  м и
р а ...»  [8 ,73].

С реди  важ н ей ш и х  идей гу м анисти ческой  п ед агоги ки  о б р а щ а ю т  на 
себя вн и м ан и е  так и е  клю чевы е идеи , к а к  субъектны й 
(и н д и в и д уальн ы й ) тво р ч еск и й  о п ы т  как  б аза  сам о о б р азо в ан и я ; со о т 
н ош ен ие и н д и в и д у ал и зм а  и  к оллекти ви зм а , свободы  и о тв етств ен н о
сти в ы б о р а  д л я  р азв и ти я  личн ости ; необходим ость  п р и н и м ать  и п о 
н и м ат ь  р азн о о б р азн ы е  конструкти в н ы е схемы м ы ш лен и я и  его  разн ы е 
я зы ки  к ак  з ад а ч а  обучения ; р о л ь  в  п р еп о д ав ан и и  кр и ти ч еско го  а н а 
ли за  и п ереосм ы слени е собствен ной  деятельн ости  учен и ка , учителя и 

ДР-
О д н ой  из п ри о р и тетн ы х , б езусловно, является  идея р азу м н о й  п р о 

п о р ц и о н ал ьн о сти  в р азв и ти и  ли чн ости  ун и к ал ьн о го , осо б ен н о го  и

Гум анист ическая  педагоги
ка  — преодоление п орока  ст арой  
ш колы  - ее обезличенност и, по 
ворот  ш колы  к  ребенку, у в а 
ж ение к  его личност и, дост о
инст ву, доверие к  нем у, прин я
т ие его личн ост ны х целей, за
просов и инт ересов.

Э. Д н епров
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всеобщ его . С ледует о тм етить , ч то  п ед агоги ка  и  п си х о л о ги я  тр ад и ц и 
о н н о  о тк азы в ал и  человеку в  его  ун икальности . За  индивидуальны е 
разл и ч и я п р и н и м али  тип ологи ческие  свой ства  л и ч н о ст и , таки е , как 
ти п  нервн ой  систем ы , тем перам ент, трев ож н ость , ко гн и ти в н ы й  стиль, 
м оти вац и я , достиж ен ия, ф рустрац и он н ая толер ан т н о сть  и  т.д . и т .п. В 
этом  случае инди ви дуальн ость  оп ределялась через д ан н у ю  совокуп
ность  специф ических проявлен и й , ч то  о зн ачало : ти п и ческое , повто
ряю щ ееся и  восп р о и зв о д и м о е  не м ож ет б ы ть  ун и кальн ы м . Нынеш ние 
п р и о р и теты  о п ред еляю т и ндивидуальны е разл и ч и я к а к  производны е 
о т  у н и кал ьн о сти  каж д о й  ли чн ости . К аж д о е  «Я » у н и кал ьн о  и  неповто
р и м о  по  своей при роде , и с то ч ки  зрен ия гум анисти ческого  подхода к 
личн ости  ч елов ека  следует го в о р и ть  не столько  о р азли чен и и , сколько 
о б  отож дествлен и и  л ичн остей , о  н ахож дении  сходства, общ н ости  меж
ду ними. П ар ад о ксал ь н о , но  в это м  случае и денти ф икация и  диффе
р ен ц и ац и я и н ди в и дуум ов будет  во зм о ж н а  н а  основе т о г о  всеобщ его, 
ч то  п о зв о л я ет  к аж д о м у  из них про я вл ять  себя в  действительности  и за 
счет э то го  всеобщ его  вы делять себя из толпы . С ледовательн о , уни
к альн ое  и  всеобщ ее  - это  в заи м од оп олн я ю щ и е и п р он и каю щ и е друг в 
др у га  сущ ности  ли чн ости , ко то р ы е  р ав н о п р ав н ы , и р азв и ти е  их в гар
м онии  и  единстве - з ад а ч а  соврем ен н ой  ш колы .

И м ея в ви ду важ ность 
д ан н о й  зад ач и , ш кола  зая
ви л а  о  н еобходи м ости  соз
дан и я следую щ их условий:

1. Создание всех условий 
для роста, личностного само
развития, самопознания, са
моопределения, т.е. для роста 
«самости» личности.

К. Д . У ш и н ски й  в своем 
осн о в о п о л агаю щ ем  труде 
«Ч еловек  к ак  п редм ет вос

п итания»  писал  в связи  с этим  о первостепенном  зн ачен и и  ф орм иро
ван и я сам о со зн ан и я  учащ ихся, п о д  к о то р ы м  п он и м ал  «способность 
о б р азо в ы в ать  п о н я ти я  в сам их  п онятиях , чувствах , ж еланиях ... спо
собн ость  ч у в ств о вать , сравн и вать  и р азл и ч ать  предм еты  свои х ощ у
щ ений, сп о со б н о сть  о б р ащ ать  м ы сли  н а  сам ого  себя, н аб л ю д ать  не 
предм ет ч увства, а  сам о  чувство , не то л ьк о  ж елать , но  и д у м ать  о соб
ственном  ж елан и и »  [25, 215]. Э ту  сп особн ость  человека  вели кий  педа
го г  н азы в ал  корнем  свободы , в ы б о р а , я зы ка , п си хологи и , философ ии, 
гр ам м ати к и , эстетики . И сходя из д ан н о го  определения, м о ж н о  сделать 
вы вод, ч то  реб ен о к  д л я  сам ого  себя долж ен  стать и ф и л о со ф о м , и пси
х ологом , и п ед агогом .

С ам осознание уча щ и хся  -  эт о спо
собност ь образовы ват ь понят ия в  са
м и х  пон ят иях , чувст вах, ж еланиях, 
способност ь чувст воват ь, сравниват ь, 
различат ь предм ет ы  своих ощ ущ ений, 
способност ь обращ ат ь м ы сли  на  само
го себя, наблю дат ь н е  предм ет  чувст 
ва, а  сам и чувст ва, не т олько  ж елат ь, 
но и дум ат ь о собст венном ж елании. 

___________________________ К. У шинский
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2. У д ел я ть  вн им ание эм оци он альн ом у  состоянию  ребенка.
Д и ап азо н  эм о ц и о н ал ьн ы х  состоя н и й  (возбуж денное, рад остн ое , 

утом лен н ое  и т .д .)  им еет важ н о е , а в  н еко то р ы х  случаях  п ерв остеп ен 
ное значен и е  в р азв и ти и  л и ч н о ст и , в  ее п о зи ти в н о м  и ли , н ао б о р о т , н е
гативном  п оведен ии . В это м  о тн о ш ен и и  н еобходи м о  м акси м альн о  
ко н кр етн о  з н а ть  и н д и в и д у ал ьн ы е психические состояния ученика, 
учи ты в ать  их  в р азл и ч н ы х  си туац и ях  и  тем  сам ы м  сп особ ств овать  
гарм о н и зац и и  и гу м ан и зац и и  п р о ц ессо в  взаи м одей ств и я со ш к о л ьн и 
ком .

Значен ие эм оц и й  к ак  так о в ы х  не нуж дается  в  о б о сн о ван и и . Ж изн ь 
и  д еятельн ость  человека  оп р ед ел яю т р азл и ч н ы е  услови я и  детер м и 
нанты . Н о  вн утрен н е  и п си хологи ч ески  д ейственны м и о н и  стан овятся  
лиш ь в  том  случае, если им  у дается  п рон и к н у т ь  в  сферу э м о ц и о н ал ь 
ны х о тнош ений , пр ел о м и ть ся  и зак р еп и т ься  в ней. Э м оц и и  со всей 
очевидностью  о б н ар у ж и в аю т  свое  вл и ян и е  в  семье, в ш коле , н а  п р о и з 
водстве, в п озн ан и и , в искусстве, тв о р ч еств е , душ евны х  к р и зи сах  чел о 
века. Э м оц и и  сп особ н ы  в  и звестн ой  м ере изм енить духовны й обли к  
индивида, п о в л и ять  н а  р азв и ти е  и  ф о р м и р о в ан и е  его  ли чн ости . Ч ел о 
век долж ен  в ы р аж ать  свои эм о ц и и  не по  случайном у  п о в оду , а  в связи 
с сущ ественны м и со б ы ти ям и  в  его  ж изни . Т о гд а  они  м о гу т  о ткры ть  
ему сам ом у н ечто  в аж н о е  в  его  вн утрен н ем  мире. Если эм оц и и  глубоко  
зат р о н у л и  человека , т о  он и  в л и яю т  н а  е го  н астроени е и  вы зы ваю т  к 
ж изни  новы е м ы сли  и  стрем ления. П о  С . Л . Р убинш тейну, эм оции  -  
это  проявление п о тр еб н о сти , ее ак ти в н о й  стороны . С ледовательн о , 
они  вк л ю ч аю т  в  себя н а ч ал о  стрем ления и влечения. Э м оц ии  дейст
венны , в  них м ож ет вы яв лять ся  в  одн и х  случаях  акти в н о е , а в  други х  -  
пассивное отн ош ен и е  к  м иру. Э м оц и и  о к азы в аю т  зн ач и тел ьн о е  в л и я
ние н а  психику человека: во-п ервы х , н а  процесс  регуляц и и , вследствие 
чего вы зы ваю тся к  ж изни  в ы рази тельн ы е движ ения, а т ак ж е  эм о ц и о 
нальн ы е действия и отн ош ен и я. В это м  случае эм оц и и  вы п о л н я ю т о р 
ганизую щ ую  функцию . В о-вторы х , они  о к азы в аю т  изби рательн ое  
вли яние на психические процессы , сп особствуя или  затр у д н яя  их в о з 
никновение, и в-третьих , о к азы в аю т  тон и зи рую щ ее вли яние, изм еняя 
услови я их п р отекания .

К ром е то го , вел и ка  роль эм оц и й  в  м ы слительной  деятельн ости . 
О ни  акти в и зи р у ю т и н теллехтуальны е п роцессы , содействуя тем  сам ы м  
их усилению , зн ачительном у р асш и рен и ю  и ускорен и ю , о к азы в аю т  
бо л ьш о е  вли яние н а  см ы словое содерж ан и е  реч ев о го  сообш ения . П о 
лож и тельн ы е эм оц и и  тон и зи рую т р а б о ту  го л о вн о го  м о зга  и являю тся 
м огучи м и  побуди телям и  и вд охн ов и теля м и  лю бой  человеческой  д ея
тельности : ф и зической , умственной и т.д .

П сихологи  в свои х раб отах  о тм ечали , что  р азв и ти е  эм оц и й  тесно 
связан о  с разв и ти ем  мотивов поведен ия (А . Н .Л еон тьев), с появлением  
у реб ен ка  новы х  потребностей  и интересов (Л .И .Б о ж о ви ч ). О т  э м о 
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ци о н ал ьн о го  состояния ш ко л ьн и ка  з ав и си т  его  о тнош ение к  об учаю 
щ ему, к  предлож енны м  ему зад ан и ям , п оэтом у  важ н о  зн ать , какие 
эм оции  и ч увства вы зы вает  у  него  слож ивш аяся ситуац ия, как  он  пе
реж ивает свои  успехи и н еудачи  п р и  достиж ен ии  требуем ого  учебного 
резу л ьт ата  и т .д .

С ледовательн о , нельзя представ и ть  себе разв и ти е  ш кольн и ка  без 
р азв и ти я  эм оц и о н ал ьн о й  сто р о н ы  его  ли чн ости , без ф орм ирования у 
него  п р а в и л ьн о го  эм оц и о н ал ьн о го  о ткл и к а  на все то . ч то  происходит 
в  окруж аю щ ей  его  ж изни.

3. С оздани е окруж аю щ ей среды, наиболее благоприятной для ин
диви дуально-ли чностного  роста  ш к о л ьн и к а .

С реда  -  это  целостн ое  психо-соц и альн ое  простран ство . О т соот
нош ен ия вли ян и й , о б разую щ и х  э то  п р остран ство , зави си т результат 
его  воздействия н а  человека. Н аи б о л ее  ф ундам ентальное влияние име
ет  п р и р о д а  в своем  н епосредственном , а  такж е оп осредованн ом  соци
ал ьн о й  ф о р м о й  ви де, п р и р о д а  в  сам ом  ш и роком  см ы сле слова, причем 
не то л ьк о  би осф ера , а  весь косм ос. « И  человек, -  писал  А . Л . Чижев
ский, -  и  м и к р о б  -  сущ ества н е  т о л ь к о  зем ны е, но  и космические, свя
зан ны е со всей биологи ей , всем и  м олекулам и , всеми части цам и  своих 
тел  с к осм осом , с его  лучам и , п о то к ам и  и полям и »  [ 26, 331].

Ч ерез вли ян и е  п р и род ы  к ак  в аж н ей ш его  ф ак то р а  среды , ее основы 
во зм о ж н о  ф ор м и р о в ан и е  ч увства п ри об щ ен н ости  человека  к народу, к 
человечеству, к человеку  осм ы сленн ом у , о траж ен н ом у  косм осу. П ри
р о д а  п о м о гает  л и чн ости  так ж е п ри б ли зи ться  к  о созн ан и ю  внутренних, 
происходящ их в  человеке п роцессов . О т  п ри род ы  исходящ ее, через нее 
ф орм ирую щ ееся чувство  общ н ости , вклю ч енности  в  м и р  позволяет че
ловеку  о щ ущ ать  и ины е, более  д и ф ф ерен ц и рован н ы е вли яния биосо
ци ал ьн о й  среды , более «частны е» поля.

С реда  тем  б огаче  как  п о ч в а  д л я  р о ста  и  р азв и ти я ли чн ости , чем 
лучш е она о р ган и зо в ан а  в социальны х  группах . П ри общ ен и е  человека 
к соци альн ой  ж изни , п роявлен и е  е го  у н и кальн ого  во всеобщ ем  осущ е
ствляется через вклю чение ли чн ости  в  соц и альн ы е группы , в рамках 
которы х  в о зн и кает  психическая общ н ость . С оц и альн ы е группы , из ко 
торы х об разуется  общ ество , н еп осредственно связан ы  с вар и ати в н о 
стью  п оведен ия, разн о о бр ази ем  ф ункци й входящ их в  общ ество  людей.

В лияние среды  -  необходи м ое услови е  во сп р о и зв о д ства  творче
ской ли чн ости . О н а  при  п р ав и л ьн о й  орган и зац и и :

* способн а  углубить представ лен и я ш к ольн и ков  об  особенностях 
их х ар актер а , потребн остях , м о ти в ах , п ривы ч ках  и способностях:

* п ом очь им в осозн ан и и  их п роф ессион альны х  склонностей , ин
тересов и способностей;

* расш и ри ть  сферы м ы следеятельности  учащ ихся в направлении  
их проф есси он альн ого  сам оопределения;
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•  п о б у д и ть  учащ и хся зан яться  сам овосп и тан и ем , сам о р азв и ти ем , 
с ам о со вер ш ен ство в ан и ем ;

* о к а за т ь  п о м о щ ь  ко н к р етн о м у  ученику в  п о и сках  резервны х 
в о зм ож н остей  п о  п р ео д о л ен и ю  негативны х  к ачеств л и чн ости .

С реда  сл у ж и т  п р о в о д н и к о м  ин ф орм ац и и  сам ого  р а зн о го  х ар ак те 
р а  -  о т  н аи б о л ее  аб с тр а к тн ы х  п он я ти й  и сам ы х возвы ш ен н ы х  чувств 
д о  сам ы х б ан ал ь н ы х , п редрассудочн ы х  п редставлен ий . К р о м е  то го , 
влияние н а  л и ч н о ст ь  о к а зы в а е т  соотнош ение  разл и ч н ы х  уровн ей , сти 
лей о бщ ения , склады ваю щ и х ся  в среде.

С р ед а  сп ец и ф и ч н а  по  стилю , язы ку, эстетике, этическим  и  э тн и ч е
ским осо б ен н о стя м . П о э то м у  в  р ам к ах  хар ак тер и сти ки  со ц и альн ой  
среды м о ж н о  с п р о гн о з и р о в а т ь  нравствен н о-духовн ое  здо р о в ье  р а зв и 
ваю щ ейся л и ч н о ст и . О д и н  из важ нейш их  ф ак то р о в  р азв и ти я  индивида 
-  звучащ и й  в о к р у г  н его  язы к , и  при  см еш ении стилей  о бщ ения л и ч 
ность им ен н о  в я зы к е  и ш ет подсказку , клю ч, ч т о бы  р азл и ч и ть  нуж н ое 
и  искреннее.

С реда  н есет  в себе и н ф о р м ац и ю  о корнях  в о зн и кн о в ен и я  л и ч н о 
сти, причем  не н а в я зы в ая  человеку  эту  и н ф орм ац и ю . Ж елаю щ и й  же 
м ож ет ею  о в л ад еть . В это м  случае  ж изнь стан ет  разв и ти ем  его  судьбы , 
а о тнош ение ч ел о в ека  к  м и р у  будет зн ачи тельн о  глубж е п о  сод ерж а
нию .

С реда  яв л яется  н еким  «п роявителем » действий  уже устоявш ей ся, 
зрелой  ли ч н о сти . О н а  м о ж ет  п ом очь  вы ясни ть , н аск о л ько  сбал ан си р о 
ван ны м , н ен ав язан н ы м  б ы л о  ее воздействие на личн ость . Э т о  вы ясн я
ется п о  р еак ц и и  ли ч н о сти . Л и ч н о сть  ли б о  м ак си м альн о  п о л н о  исп оль
зует первую  ж е в о зм о ж н о ст ь  не согласиться  с общ еп р и н яты м  или  о ф и 
ци альн о  п р и н я ты м , л и б о  сам остоя тельн о  п р о д о л ж ает  р азв и в ать  чув
ство со л и д ар н о сти  с о кр у ж аю щ и м и , во сп р и н и м ает  стиль  о б щ ен и я или 
о тт о р гает  его  и  та к и м  о б р а зо м  вклю ч ается  в  общ ество  или  п р о ти в о 
п о став л яет  себя общ еству .

П о это м у  с о ц и ал ьн ая  среда, общ ество , в к о то р о м  н ах о д и тся  ребе
н ок , и н ст и н к ти в н о  стрем я тся  п ов ернуться к нему своей лучш ей  с то р о 
ной, та к  к ак  т о л ь к о  в п и ты в ая  все м н о го о б р ази е  вн еш них явлений, 
ли чн ость  м о ж ет р а зв и в а т ь  сво й  вн утренний  мир.

Т ак и м  о б р а з о м , гу м ан н ая  п ед агоги к а , п о стр о ен н ая  на уваж ении  
ли чн ости , п р е д п о л а га е т  и сам оуваж ен ие инди ви да , инди в и дуали зац и ю  
субъектов среды .

С л ед о в ател ьн о , для о п ти м и зац и и  воздействия среды  н а  личн ость  
н ео б х о д и м о , с о д н о й  с то р о н ы , не абсо л ю ти зи р о в ат ь  во зм о ж н о ст и  ре
гу л и р о ван и я  это й  сл о ж н о й , м н о го о б р азн о й  систем ы  отн ош ен и й , а  с 
другой  -  не п о л а га т ь с я  п олн остью  на сп он тан н ость , сам орегуляцию  
проц ессов в заи м о д ей ств и я  среды  и  л ичности.
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4. Осуществление ролевого подхода.
А втор  концепции  систем но-ролевой модели р азв и ти я  личности

Н .М .Т алан чук  подчеркивает: «Л ичн ость -  это  соц и альн ая сущ ность 
к он кретн ого  человека, к о т о р а я  вы раж ается  в качестве освоен ия им 
системы социальны х  ролей. О т качеств а  так о го  вы полнения зависит 
синергизм  ли чн ости  -  ее соц и альн ая дееспособность»  [ 22, 50]. Так, 
среди социальны х групп, с к о то р ы м и  личность вступает в о  взаим одей
ствие, осн ов н ой  является семья. В ней человек о сваи вает  культуру се
мейной ж изнедеятельности: м альчик  -  ролевы е ф ункци и сына 
(м альчик , ю н ош а, отец), девочка  -  ролевы е функции д очери  (девочка, 
девуш ка, м ать). Д р у го й  зн ач и м о й  для человека соц и альн ой  группой 
являю тся его  сверстники (учебны й или  трудовой  коллектив). Среди 
них человек о сваи вает  ком м ун и к ати вн ую  культуру, ро л ь  лидера или 
исполни теля, ведущ его  или ведом ого . Н ац и я  -  как  соц иальная этниче
ская груп п а , тр еб у ет  о т  человека  вы полнения роли  граж дан и н а  своей 
Родины , гр аж д ан и н а  М ира.

Т аки м  о б р азо м , в ы п олн я я н а  каж дом  этапе р азв и ти я личн ости ту 
или иную  р о л ь , ин ди ви дуальн ость  человека обогащ ается  новыми 
ценностям и, см ы слам и: ф орм ируется м и ропони м ание ли чн ости , раз 
ви ваю тся ее м н о го о б р азн ы е  р олевы е ф ункции.

И так , инди ви дуальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  учащ ихся опирается 
на гум анисти ческое м ировоззрение по  о тнош ению  к ребенку. З^го оз
начает , во-п ервы х, создани е и  ф орм ули ров ан и е  новы х  ценностей и 
ценностны х ори ен тац и й , в центре ко то р ы х  исти нно человеческие каче
ства; во -в торы х , создани е р еальн ы х  п едагогических ситуац ий  для по
стиж ения р о ста , р азв и ти я ли чн ости  ребенка; в-третьих , провозглаш е
ние культуры  педагоги ческого  о бщ ения н а  основе д и ал о га , тв орческо
го  сам овы раж ен и я всех участн иков общ ения.

Ш .А .А м о н аш в и л и , зам еч ательны й учены й-психолог, п едагог и 
учитель треб ует  так и м  о б р азо м  устрои ть  окруж аю щ и й м и р  и педаго
гические п роцесс, чтобы  в  них:

}. Р ебенок  п о зн авал  и усваи вал  истинно человеческое. «И стинно 
человеческое» иначе прав ди вое , справедливое, научн ое, н равствен
ное. доброе , полезное.

2. П о зн ав ал  себя как  человека. «К ак  человека», т.е. к ак  созданн о
го  д ля  лю дей  (прош лы х, настоящ их, будущ их), для себя, для  П рироды , 
для  добры х  человеческих дел , для  заб о ты , для  сози дан ия, д л я  тв орче
ства и т р у д а , д ля  о б огащ ен и я , у краш ен и я , очеловечиван ия ж изни.

3. П р о яв л ял  свою  истинную  индивидуальность.
4. Н ах о д и л  общ ественны й п ростор  для р азв и ти я своей  истинной 

П рироды . «И сти н н ая п ри рода»  -  б езгранич ность  возм ож н остей , з а 
д атк о в , способностей , т ал ан т о в , в о бщ ем , всего д ар а  о т  П ри роды .

5. Е го  интересы  совп адали  с общ ечеловеческим и интересам и . И н
тересы  р ебенка -  его  потребн ости , тенденции, хотени я, увлечения, ж е
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лан и я , о п ы т, зн ан и я ; «общ ечеловечески е  интересы » -  з н а ч и т  об щ еч е
ловеч еские ценности , к у л ьту р а , зн ан и я , о п ы т, н ауки , нравствен н ость , 
эстети ка , рел и ги я , м и ров оззрен и е , тр у д , здоров ье ... [2].

О чев и д н о , ч то  д ан н ы е  п р ав и л а , сф орм ули рован н ы е 
Ш .А .А м о н аш в и л и , в своей  осн ов е  о т р а ж а ю т  и и н тегр и р у ю т н аиболее 
значим ы е стр ат еги и  гум ан и сти ческой  п ед агоги ки , одн ой  из со став
ляю щ их частей к о т о р о й  является  и н ди в и дуальн о-ли чн остн ое  разв и ти е  
ш кольника.

Т аки м  о б р азо м , вы деленны е педагоги чески е  услови я и н дивиду
альн о -л и ч н о стн о го  р азв и ти я  н а гл яд н о  д ем он стри рую т важ н ость  и 
зн ач и м о сть  в н утрен н и х  и  в н еш н и х  ф ак то р о в , способствую щ их д ан н о 
му процессу. Ф о р м и р о в ан и е  сам о со зн ан и я  р ебенка, р азв и ти е  его эм о
ц и он альн ой  сф еры  будут п р о тек ать  более гар м о н и ч н о  и  б л а го п р и я т
но , если в о к р у г  него  будет со зд ан а  к о м ф о р тн ая  со ц и альн ая среда, в 
ко то р о й  он  см ож ет р еал и зо в ать  себя в о  всех социальны х ролях .

Вопросы для самопроверки

]. В ы делите из п а р а гр а ф а  наи более  веские, н а  В аш  взгляд , ар гу 
менты  в  п о льзу  перечисленн ы х услови й  индивидуальн о-ли чн остн ого  
р азв и ти я ш кольн и ка .

2. П о д у м ай те , как и е  ещ е услови я индивидуальн о-ли чн остн ого  
р азв и ти я ш к о л ьн и к а  м ож н о  н азвать . П очем у  Вы вы деляете им енно 
эти?
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Г л а в а  JI 

П С И Х О Л О Г О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  О Б О С Н О В А Н И Е  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О -Л И Ч Н О С Т Н О Г О  РА ЗВ И ТИ Я  Ш КО ЛЬН И КА

§ 1. Ц е л е п о л а г а н и е  в  с и с т е м е

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА

В оспитание в ш и роком  см ы сле р ассм атр и в ается  н а  современном 
этапе разви ти я общ еств а  с то ч ки  зрен ия двух  м ом ентов:

1. Э то  деятельн ость  п о  п ри общ ен и ю  ч елов ека  к  соц иальном у опы 
ту во всех его  ф орм ах  -  зн ан и я, эм оц и и , этические, эстетические нор
мы, и по р азв и ти ю  вн утрен н и х  своеобразн ы х  возм ож н остей  и  склон
ностей индивида. В оспитание п о ним ается  как важ н ей ш ая функция 
общ ества, как  процесс соци альн ы й , склады ваю щ ийся из социальны х 
влияний на поведен ие и  д еятельн ость  человека всех восп итательны х  
и нститутов о бщ ества, воздействия среды и  активности  сам ой  личн ости
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как субъекта  э т о г о  п роц есса . В этом  случае акту ал ьн ы м и  становятся  
следую щ ие п роблем ы :

1) со зд ан и е  услови й  для отн оси тельн о  н ап р ав л яем о го  общ еством  
и госуд арством  п роц есса  в ли ян и я н а  л ю дей  (А .В . М удрик);

2) создан и е  ц ел есо о б р азн о й  системы  общ ественной  пом о щ и , н е
обходим ой  п о д р астаю щ ем у  поколению  в п ери од  его вклю ч ений  в со 
циальную  ж и зн ь  (Б .П .Б и т и н ас , В .Г .Б очарова).

С л ед о вател ьн о , д а н н а я  т о ч к а  зрен ия на процесс во сп и тан и я  в ы 
р аж ает  в аж н ей ш у ю  ф ун к ц и ю  о бщ ества, закл ю ч аю щ у ю ся  в  создани и  
условий д л я  с о ц и ал и зац и и  л и чн ости .

2. В осп и тан и е  «это  педагогически  уп рав ляем ы й  проц есс  ку л ь 
ту р н о й  иденти ф и кац и и , со 
ц и ал ьн о й  ад ап тац и и  и  т в о р 
ческой сам ореали зац и и  л и ч 
ности , в  ходе к о т о р о го  п р о 
и сход и т вхож ден ие реб ен ка  в 
культуру , в  ж и зн ь  социум а, 
р азв и ти е  всех его  творческих 
способностей  и в о зм о ж н о 
стей» [8, 34].

В д ан н ом  к он тексте  с о 
врем ен ны м и б у д у т  п роблем ы : 

р азв и ти я  л ичн ости ;
2) создан и е  у слови й  д л я  сам о р азв и ти я  личн ости ;
3) в ы р а б о т к а  р еал ьн ы х  общ ечеловечески х ценностей;
4) р а з р а б о т к а  ко н к р етн ы х  способов п р и об щ ен и я д етей  к  культуре;
5) обеспечение услови й  д л я  р азв и ти я  реб ен ка  как  ли ч н о сти  и  и н 

ди ви ду ал ьн о сти .
П е р в о е  т о л к о в а н и е  п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я  б е р е т  з а  осн о в у  

м ы сл ь  К . М а р к с а  о  т о м , ч то  
чел о в ек  -  э то  « со в о к у п н о ст ь  
всех  о б щ еств ен н ы х  о т н о ш е 
н и й » , и , сл е д о в а т е л ь н о , 
п р и з н а е т  т о л ь к о  с о ц и а л ь 
н ую  су щ н о ст ь  чел о в ека . 
И с х о д я  из э т о г о ,  г л а в н а я  
цель  в о с п и т а н и я  -  ф о р м и 
р о в а н и е  со ц и а л ь н о  з н а ч и 
м ы х  к а ч е с тв  р е б е н к а , р а з 
ви ти е  е го  к а к  ч л ен а  к о л л е к 
т и в а , о б щ е с т в а , к а к  со ц и 
а л ь н о г о  и н д и в и д а .

Ш к о л а  в к а ч е с т в е  и н с т и т у т а  в о с п и т а н и я  стр ем и л ась  к а к  м ож н о  б ы 
стрее человека  п р и р о д н о го  сделать человеком  соц и альн ы м , игн ори руя

К ак социально-педагогическое я в 
ление, социализация  • эт о развит ие  
человека на  прот яж ен ии  всей его 
ж изни во  взаим одейст вии с окру
ж аю щ ей средой и процесс усвоен ия  и 
воспроизводст ва социальны х норм и 
культ ур н ы х  ценност ей, а т акж е са
м оразвит ие и сам ореализация в  т ом  
общ ест ве, к  кот ором у о н  принадле-

Воспит ание - эт о педагогически  
управляем ы й процесс культ урн ой  
идент иф икации, социальной адап
т ации и  т ворческой  самореализации  
личност и, в  хо д е  кот орого  происхо
дит вхож ден ие  ребен ка  в  культ уру, 
в ж изнь социума, р а зви т и е  всех  его 
т ворческих способност ей и воз
мож ност ей.

Е .В .Б он даревская

1) создан и е  к у л ьту р н о й  среды  д ля
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его  п отребн ости , способности  и интересы . У чи ты вая , ч то  клю чевое 
понятие д ан н о го  определения есть п онятие  «соц и ологи я воспитания», 
главн ой  зад ачей  е го  будет процесс социали зац и и  человека  « о т  момен
т а  рож ден и я д о  гл у б о ко й  старости» (А .В .М удрик). В сам ом  широком 
смысле п о д  н ей  п о н и м аю т не ц еленаправленны е, не специальны е, а 
то л ьк о  случайны е (п о  ви ди м ости , а  в сущ ности неизбеж ны е и  законо
мерны е) воздей стви я н а  ин ди ви да  со сторон ы  др у го го  человека, груп
пы , всего  ч еловечества и культуры  в  целом , и биосф еры , и космоса, 
которы е ф о р м и р у ю т личн ость.

К ак  со ц и альн о-п ед агоги ческое  явление социализация -  это 
« развити е ч ел о в ека  н а  п ротяж ен и и  всей его ж изни во  взаимодействии 
с окруж аю щ ей  средой  и  процесс усвоен ия и  восп рои зв одства  социаль
ны х н орм  и культурн ы х  ценностей , а  т ак ж е  сам оразв и ти е  и самореали
зац ия в  т о м  общ естве, к  к о то р о м у  о н  п ринадлеж ит» [32, 23].

Д ан н ое  п о н и м ан и е  со ц и альн ого , условн о  гово р я , воспитания в 
качестве п р и о р и т ето в  вы деляет, п о м и м о  соц и али зац и и , такие, как: 
приобщ ен ие ли ч н о сти  к  культуре , н орм ам  и  ц енностям  общ ества; ин
тегр ац и я  в осп и тательн ы х  вли яний; создан и е  восп и тательн ой  среды и 
др . Б езусловно , та к о е  восп и тан и е  вкл ю ч ает  в сф еру своих интересов 
как  аспекты  соц и али зац и и , т а к  и  аспекты  и н дивидуализаци и , причем 
не п росто  в  декл ар ат и вн о м , лозу н го во м  план е , а  в план е  разработки 
кон кретн ы х  сп особов п р и об щ ен и я детей к  культуре  и разв и ти ю  их ин
д и ви дуальности .

В р ам к ах  реш ения проблем ы  инди в и дуальн о-ли чн остн ого  разви
тия вн и м ан и я засл у ж и вает  та к  н азы в аем ое  культурологическое на
правлен ие в  во сп и тан и и  ш к о л ьн и к а  (Е .В .Б он д аревская , Н .Б .К ры лова.
B .А .П етров ски й  и д р .). П о д  этим  пон и м ается  во сп рои зв одство  культу
р ы  через человека  и в человеке [8]. У чены е о п и раю тся н а  достижения 
соврем енн ой  а н тр о п о л о ги и , со гл асн о  ко то р о й  человек являет собой 
единство трех  сущ ностей: п ри р о д н о й , со ц и альн ой  и культурной. Со
о тветственно  это м у  утверж дению  и р ебенка нуж но р ассм атривать  в 
трех  и зм ерениях - к ак  сущ ество п ри род н ое , соц и альн ое , культурное. 
М ежду п р и р о д о й  и социум ом  л еж и т  кул ьту р а , объединяю щ ая их и 
п о м о гаю щ ая р азр еш ать  п ро ти во р еч и я  меж ду п ри родн ы м  и социаль
ным н ач ал ам и  в человеке. Л и ш ь  через культуру  прои сходи т его есгест- 
вен ное 'вхож ден и е  в  соц и альн ую  ж изнь. И звестны й ф илософ  и педагог
C. И. Гессен, одним  из первы х русских п ед аго го в  взявш ий на себя за 
дачу  рассм о тр еть  ф илософ ски е  осн ов ы  педагоги к и , считал, что она 
долж н а в ы р аж ать  содерж ание  к ультурн ой  ж изни человека и  его эпохи. 
В связи с этим  в культуре  он  р азл и ч ал  тр и  слоя: обр азо в ан н о сть , гр а
ж данственность и ци в и ли зац и ю , по -разном у  укорененны е в истории 
человечества и  тесн о  связан ны е меж ду собой. За каж ды м  слоем  стоит 
свое содерж ание  к у льтурн ой  ж изни. В частности, образов ан н ость  
вклю ч ает  науку , и скусство , нравственн ость, религию , граж дан ств ен 
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ность  -  п р а в о  и  го су д ар ствен н о сть , ц и в и л и зац и я  -  эко н о м и ку  и тех 
нику. Э т и  ц ен н остн ы е слои  изучаю тся р а зл и ч н ы м и  о тд ел ам и  ф и л о со 
ф ии и, со о тв етств ен н о , «каж д ой  ф и л о со ф ско й  дисц и п ли н е  со о тв етст
вует особ ы й  отд ел  п едаго ги к и  в ви де к а к  б ы  п р и к л ад н о й  ее части : л о 
гике - те о р и я  н ау ч н о го  о б р азо в ан и я ...; э ти к е  тео р и я  н р ав ствен н о го  
об р азо в ан и я ; эстети ке  тео р и я  х уд ож еств ен н ого  о б р а зо в а н и я  и т .д .»  
[13,31].

Д р у ги е  в ы д аю щ и еся русские ф и лософ ы  -  Н .А .Б ердяев.
Н .О .Л осски й , П .Ф .Ф л о р ен ск и й , р а зв и в а я  кон ц еп ц и ю  человека , пред 
став ляю т его  эп и ц ен т р о м  к у л ьту р ы , ее вы сш ей  д у х о вн о й  ценностью . 
П о  словам  П .А .Ф л о р ен ск о го , им ен н о  к у л ь ту р а  есть среда, р астя щ ая  и 
п и таю щ ая  л и ч н о ст ь . П оследняя , о ри ен ти руясь  н а  к ультурн ы е -  они  же 
общ ечеловечески е -  ценности , м о ж ет п од н я ться  и  н а д  п р о стран ством  
д еятельн остей , и  н а д  к ол л ек т и во м , и  н ад  сам им  собой , в том  числе, к о 
нечно, по д н я ться  и д о  уро вн я  ко л л ек т и в а  или  п о д н я ть  кол л ек т и в  д о  
своего  уровн я. О ни п о д ч ер к и в аю т, ч т о , п о сти гая  к у льтуру  и  тв о р я  ее, 
человек о б р е та е т  свою  духовн ую  сущ ность  и одн о вр ем ен н о  стан о в и т
ся частью  ее. С л ед о вател ьн о , кул ьту р н ая  сущ ность  человека  является 
си стем ообразую щ и м  ком п о н ен то м  его  целостн ости , и  зн ач и т, как  
мож но р а н ь ш е  у реб ен к а  д о л ж н а  бы ть с ф о р м и р о в ан а  п отребн ость  
общ ения с к у л ьту р о й  и  д ан  вы соки й , п од л и н н ы й  кри тер и й  в этом  о б 
щении.

Е .В .Б о н д ар евск ая  п р ед л агает  в  качеств е  п ерспективной , 
« зав траш н ей »  цели соврем ен н ого  во сп и тан и я  р ассм атр и в ать  р ебенка, 
ш ко л ьн и ка  к а к  будущ его  человека  к у льтуры . Э т о  т а к о й  ти п  ли чн ости , 
«ядром  к о т о р о го  яв ляю тся субъективны е сво й ства , определяю щ ие м е
р у  ее сво б о д ы , гу м ан н ости , духовности , ж и зн етворчества»  [8, 30]. 
Л ичн ость  т а к о г о  ти п а  м ож н о  сф о р м и р о в ать , о п и раясь  н а  д в а  осн о в о 
п олагаю щ и х  п р и н ц и п а  п едагогики : п р и р о д о со о б р азн о ст и  и культуро- 
сообразн ости .

И сто р и я  п р и р о д о со о б р азн о ст и  берет свое  н а ч ал о  в ан ти чности . 
« П ри род а  и обучение сходны  меж ду собой , ведь  учение т ак ж е  д ает  че
ловеку  н о в ы й  обли к , но , делая  это , о н о  т о л ь к о  в ы яв ляет  природу, 
вн овь  п р о я в л я я  ч ерты , ко то р ы е  п р и род а  з ал о ж и л а  и зн ач ал ьн о » , - так  
считал вели кий  Д ем окри т* .

П ервы м  это т  п ринц ип  о босн овал  и р а зр а б о т а л  Я .А .К ом ен ски й  в 
X V II  в. П о здн ее  п ри н ц и п  пр и р о д о со о б р азн о сти  наш ел свое отраж ен ие 
в конц еп ц и ях  Ж .Ж .Р у ссо , И .Г .П есталоц ц и , А .Ф .Д и стер вега . К аж ды й  
из вели ких учены х п о н и м ал  э т о т  п ринцип по-своему:

•Л у р ье  С Р Демокрит. Тексты. Переводы. И сследования ,-Л ., 1970.
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Я .А .К о м ен ск и й : то ч н ы й  п о р я до к  ш колы  надо  п о заи м ств о вать  от 
природы  и и сходить из н аблю дений  н ад  теми п р о цессам и , каки е  по
всю ду п роя вляет  п р и р о д а  в  свои х действиях.

Ж .Ж -Pvcco: в в о сп и тан и и  н ад о  следовать при роде  реб ен ка , учи
ты вая его  во зр астн ы е особенности , создавать  услови я д л я  естествен
ного  р азв и ти я  его  врож ден н ы х  качеств , свой ств и способностей .

И .Г .П естал о ц ц и : восп и тан и е  д олж н о  строиться в соответствии с 
естественны м х од ом  р азв и ти я сам ой  человеческой природы , но  если 
усилия, делаем ы е п р и р о д о й  д л я  р азв и ти я человеческих сил, оставить 
без пом ощ и , они  м едленно осво б о ж д аю т лю дей о т  чувственно
ж ивотны х свой ств.

А .Ф .Д и стер вег : п ри р о д о со о б р азн о ст ь  восп итания - это  следова
ние за п роцессом  естественного  р азв и ти я  человека н а  каж дом  возрас
тн ом  этапе, учет  его  инди ви дуальн ы х  способностей.

Н езн ачительная разн ица в  трактовке  д анного  принципа объясняется 
прежде всего разли чиям и  в осознании сам ого  понятия природы , но все 
эти обоснован ия принц ипа природосообразн ости  родн и т одно: подход к 
человеку как  к  части природы . И з этой  трактовки  становится явственно 
видно, что  восп итание то гд а  будет иметь индивидуально-личностную  
направленность, к огда  будет осущ ествляться в  соответствии с объектив
ными законом ерностям и  разви ти я человека в  природе. Н а  современном 
этапе развити я общ ества принцип природосообразн ости  понимается как 
воспитание н а  основе взаимосвязи естественных и социальны х процес
сов, причем о н о  долж но  обязательно согласовы ваться с общ им и закона
ми развити я к ак  природы , так  и человека, и кром е того , развивать у че
ловека ответственность за  свое развити е и  развитие другого.

С ледовательн о , п ринц ип  пр и р о д о со о б р азн о сти  предполагает 
диф ф ерен циацию  по  в о зрастн ом у , и н дивидуальном у р азл и ч и ю  в обра
зовании , д еятельн ости , в о р ган и зац и и  со ц и альн ого  о пы та.

Н еоб ход и м ость  реш ения последней п роблем ы  непосредственно 
связан а с тем и  тенденц иям и , ко то р ы е  в  настоящ ее врем я завоевали 
тверды е пози ц и и  в российском  социуме: с одн ой  сторон ы , р о ст  н ацио
нального  сам о со зн ан и я , а  с другой  - увеличение значения отдельных 
регионов и  р е ги о н ал ьн о го  сам осозн ан ия. В так и х  условиях отечест
венное о б р азо в ан и е , ш к о л а  долж ны  строи ть  учебно-воспитательн ы й 
процесс п реж де всего  в  соответствии  с ценностям и и но р м ам и  кон
кретны х н ац и о н аль н ы х  и  реги он альн ы х  к ультур , не вступая в проти 
воречие с общ ечеловечески м и .

С ледовательн о , при ори тетн ы м и  становятся  зад ач и , имею щ ие в 
виду п риобщ ен ие ч елов ека  как  в целом  к культуре этн оса , общ ества, 
м ира, так  и к  р азл и ч н ы м  ее пластам  бы товой , ф изической , м атери
альной. п рои звод ств ен н ой , духовной , интеллектуальн ой и д р .

Безусловно, ч то  реш ение такого  рода задач влечет за собой конст
руирование специф ической системы воспитания и  обучения л и б о  д ля  то 
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го  или  и н ого  р егиона, области  и т .д ., л и б о  для определенного тип а о б р а 
зовательны х  учреж дений , а  иногда даж е и  для конкретны х работников 
учебно-воспитательн ы х и нститутов (учителей, воспитателей и др.).

В и сто р и и  п ед аго ги к и  п о д о б н ы й  п о д х о д  к процессу  обучения бы л  
сф о р м у л и р о в гн  в ы д аю щ и м ся  н ем ецким  п ед агогом -дем ократом
А .Ф .Д и стер вего м , к о то р ы й  писал: « ... в  в о сп и тан и и  н еобходи м о  п р и 
ни м ать  во  вн и м а н и е  у слови я м еста  и врем ен и , в к о то р ы х  родился че
ловек  или  п р е д с то и т  ему ж и ть , одним  сл о во м , всю  соврем енн ую  куль
туру  в ш и р о к о м  и  всеобъ ем лю щ ем  см ы сле слова , в  особен н ости  ку л ь 
туру  стр ан ы , яв ляю щ ей ся р о д и н о й  учени ка»*. Т а к  учены й тр а к то в а л  
од н о  из о сн о в н ы х  п ол о ж ен и й  своей  д и д акти ч еско й  системы  -  п р и н ц и п  
к у льтуро  с'оо 6р  азн  о сти .

П о д к о р р ек т и р о в а в  д ан н о е  п о н и м ан и е  п р и н ц и п ов  п р и р о д о со о б 
разн ости  и  к у л ь ту р о со о б р азн о ст и  в  соотв етств и и  с соврем енн ы м и 
тр еб о в ан и ям и , п о д  п р и н ц и п ом  п р и р о д о со о б р азн о ст и  п о н и м аю т  о т 
нош ен ие к  реб ен к у  к а к  к  части  п р и р о д ы  и заб о т у  о б  экологи ч ески  чи с 
то й  п р и р о д н о й  среде его  о б и тан и я  и р азв и ти я . О собую  гр ан ь  это го  
п р и н ц и п а  с о с та в л я ю т  тр еб о в ан и я , связан н ы е с восп итанием  личн ой 
отв етств ен н ости  ш к о л ьн и к о в  з а  состоян и е  ок руж аю щ ей  среды , за  со 
стояние своего  з д о р о в ь я  и  зд о р о в ы й  о б р а з  ж изни.

П ринци п  культуросообразно
сти восп итания определяет о тн о 
ш ение между воспитанием  и куль
ту р о й  как  средой, растящ ей 
и питаю щ ей личность 
(П .Ф .Ф лоренский), а такж е между 
воспитанием  и развитием  ребенка 
как  человека к ультуры . Э то  озн а
чает, что  культурное ядро содер
ж ания восп итания долж ны  
составлять универсальны е общ е
человеческие, об щ енацион аль
ны е и региональны е ценности, а 

о тн о ш ен и е  к р е б е н к у  стр о и т ь с я , и сх о д я  из в о сп р и яти я  е го  к ак  св о 
б о д н о й . ц е л о с т н о й  л и ч н о ст и , сп о со б н о й  п о  м ере  с во его  р а зв и т и я  к 
сам о с т о я т е л ь н о м у  в ы б о р у  ц ен н о стей , сам о о п р ед ел ен и ю  в мире,
ку л ьту р ы  и  к  тв о р ч е с к о й  сам о р е а л и за ц и и . В свою  очередь
С .И .Г ессен , п р о в о з г л а ш а я  п р и м а т  д у х о вн ы х  ц ен н о ст ей , ц енностей  
к у л ь ту р ы , р а с с м а т р и в а е т  о б р а зо в а н и е  к а к  ку л ьту р у  л и ч н о ст и , как  
п р о ц есс  п р и о б щ е н и я  ч ел о в ека  (и з н а ч а л ь н о  « п р и р о д н о го  челов ека» ) 
к к у л ь ту р н ы м  ц ен н о ст я м  н ау ки , и скусств а , рел и ги и , н р а в с т в е н н о 
сти . п р а в а , э к о н о м и к и .

‘ Дистервег А. Избр. пед. соч. - М ., 1956. С.190.

П од линн ое  образование за
клю чает ся н е в  передаче новом у  
поколению  т о го  гот ового  к уль 
т урного  содерж ания, кот орое  
сост авляет  особенност ь поко
лен ия  образовы ваю щ его, но  лиш ь  
в сообщ ении ем у  т ого  движ ения, 
продолж ая кот орое  оно м огло  
бы вы работ ат ь свое собст вен
ное н овое содерж ание культ уры .

С. И . Гессен
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С.И .Гессен то н ко  ви ди т диалектику о б р азо в ател ьн о го  процесса. 
« ...П од ли н н ое  о б разов ан и е  заклю чается не в передаче н ов ом у  поколе
нию  то го  го то в о го  к у л ьтурн ого  содерж ания, к о то р о е  состав ляет  осо
бенность п о ко л ен и я  о бразов ы в аю щ его , но лиш ь в  сооб щ ен и и  ему того 
д виж ения, п р од олж ая к о то р о е  оно м огл о  бы  в ы р а б о т а т ь  свое собст
вен ное новое  содерж ание к ультуры » [13, 31].

И сходя из вы ш есказан н ого , отч етли во  вы является абсолю тная 
ценность в  восп и тан и и  -  ребенок , человек как  « м ера  всех вещ ей».

В р ам к ах  лю б о го  н аправления восп и тан и я , будь т о  социальное 
или культурологи ческое , если о н о  гум анисти ческого  ти п а , т о  так  или 
и наче, цель его  -  ребен ок , в  проти вном  случае о н о  не будет являться 
таковы м .

К р о м е  т о го , ребенок  -  это  и  объект, и  субъект, и результат, и 
главн ы й  кри тери й  качеств а  воспитания.

Р ебен ок  -  о б ъ ек т  п роцесса в осп итания , т а к  к ак  целенаправленны е 
восп и тательн ы е вли яния , реализуем ы е через л и чн ы й  прим ер, слово 
в зрослого , через вклю чение ш кольников в  р азн ы е  ви ды  деятельности, 
о р ган и зац и ю  общ ения, ко р р екти р о вк у  их о тнош ений , став ят  р ебенка в 
п олож ени е о б ъ ек та  восп и тательн ы х  вли яний.

Р ебенок  -  субъект этих  восп итательны х  вл и ян и й , т а к  как. во- 
первы х, о т  него  сам ого  к ак  ли чн ости  в о  м н огом  зав и си т  эм оциональ
н ое восп ри яти е  д ан н ы х  вли яний , р еакц и я н а  них, сопроти вление од
ним восп и тательн ы м  воздействиям , охотное во сп р и яти е  других; во- 
вторы х , он  сам  -  и сточ ник  вли яния н а  д ругих. В целом  же процесс его 
ли чн остн ого  р азв и ти я зав и си т о т  меры и хар ак тер а  его субъективно
сти в  этом  процессе.

И звестн о , ч то  р езультаты  восп и тательн ого  п роц есса  проверяю тся 
по тем  п ар ам етр ам , по  кото р ы м  будут ф о р м и р о в ать , разв и в ать  лич
ность. К ак  п р ав и л о , вы деляю т такие п ар ам етр ы  человеческой  лично
сти. как  ори ен тац и я на общ ечеловеческие духовны е ц ен ности , коллек
тивизм , предп ри и м ч и вость , социальную  ответствен н ость , креатив
ность и реф лексию . К аж ды й  из перечисленны х п ар ам етр о в  тр еб у ет  не 
обш ей р еал и зац и и , а своей собствен ной и н струм ентовки . Н ельзя у 
ш кольника сф о р м и р о в ать  креати в н ость  к ак  черту ли ч н о сти , если не 
ставить его  в ситуац ии , п обуж даю щ и е к творчеству , стим улирую щ ие 
его.

Д л я  то го , чт о бы  сф орм и ров ать  коллекти ви зм , одним и  призы вам и  
обой ти сь  н ельзя. Н еоб ход и м о  вклю ч ать  учени ков в  коллекти ви сти че
ские отн ош ен и я, п орож даем ы е коллективной  о р ган и зац и ей  совм ест
ной  деятельн ости . Н у а  предприим ч ивость н ев озм ож н а вн е  сор евн о ва 
ния. вне ситуац ий , п обуж даю щ и х к  здоровом у  соперничеству .

Г оворя о  реф лексии , надо  научить ребенка о б ъ ек ти в н о  о ц енивать  
себя, свои возм ож н ости  и недостатки , свои сильны е и слабы е стороны , 
соизм ерять свои  при тязан и я со  своими возм ож ностям и; не гн аться  за
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легки м  успехом , н о  и  не б р аться  за  таки е  н епосильн ы е дел а , которы е 
н еизбеж но п р и в ед у т к  неудаче.

С  то ч к и  зрен и я ф ор м и р о в ан и я  ч елов ека  к у л ьту р ы  вы деляю т сле
дую щ ие п ар ам етр ы  л и чн ости .

1. Ч ел о в ек  к у льтуры  -  свободная ли чн ость, сп о со б н ая  к  сам о о п р е 
делению  в  м ире культуры . Э т о  о зн ач ает  ф о р м и р о в ан и е  и разв и ти е  у 
у чащ егося так и х  качеств , к а к  вы соки й  уровен ь  сам осозн ан и я, чувство 
собств ен н ого  до сто и н ст ва , сам оуваж ен и я, сам остоятельн ость , сам о 
дисц и п ли н а , незави си м ость  суж дений, со ч етаем ая  с уваж ением  к м не
нию  д руги х  лю дей , сп особн ость  к  о р и ен ти р о вке  в  м ире духовны х  ц ен
ностей  и  в  ситуац иях  окруж аю щ ей  ж изни , ум ение п р и н и м ать  реш ения 
и нести отв етств ен н ость  з а  свои  поступ ки , о сущ ествлять  свободны й 
вы бор  содерж ан и я своей  ж и знедеятельн ости , л и н и и  поведен ия, сп осо 
б о в  своего  р азв и ти я  и др.

2. Ч ел о в ек  к у л ьту р ы  -  гум анная ли чн ость. Г у м ан н ость  это  в е р 
ш ин а н рав ствен н ости , та к  к ак  в ней л ю б о в ь  к  лю дям , ко  всему ж ивом у 
сочетается с м и лосердием , д о б р о то й , сп особн остью  к сопереж иванию , 
а л ьтруи зм ом , го то в н о стью  ок азы вать  по м о щ ь , стрем лением  к м иру, 
согласию , ум ением  п р о я вл ят ь  терп и м ость  и  д о б р ож елательн ость  к  л ю 
дям , незави си м о  о т  их р асы , н ац и он аль н ости , верои сп оведан и я , п о л о 
ж ения в общ еств е , л и чн ы х  свойств.

3. Ч ел о в ек  к у льтуры  -  ду х о вн ая ли чн ость. В оспитание  ду х о вн о 
сти это  п уть  в озрож д ен и я русской  и н телли ген ции , создани е главн ой  
внутренней  п редпосы лки  для р азв и ти я тв о р ч еск о й  и н дивидуальности . 
Т ак о е  в о сп и тан и е  п ред п о л агает  р азв и ти е  духовны х п о требностей  в 
п озн ан и и  и  сам оп озн ан и и , реф лексии, к расо те , общ ении , творчестве, 
авт о н о м и ю  своего  вн утреннего  м и р а , п оиск  см ы сла  ж изни , счастья , 
идеала.

4. Ч ел о в ек  ку л ьту р ы  личность творческая , вар и ати в н о  м ы сля
щ ая , п о сто я н н о  сом неваю щ аяся, не у д овлетв оряю щ аяся д остигнуты м  
р езу л ьтато м , с р азв и ты м  чувством  н о в о го , стрем лением  к созиданию . 
Т во р ч ество  п р оявляется  во  всех сф ерах ее ж изнедеятельн ости : в уче
н ии , труде, бы те , орган и зац и и  досуга, о б щ ен и я и т.п . Т ворч ескую  л и ч 
н о сть  х ар ак тер и зу ю т  разв и ты е сп особности , п о тр еб н о сти  в  п р ео б р а 
зую щ ей деятельн ости , до стато ч н о  бо л ьш о й  объем  усвоен ны х знаний , 
ум ений, сочетан и е  ан алити ческого  и  и н ту и ти в н о го  м ы ш ления, спо
собн ость  и стрем ление к  ж изнетворчеству .

5. Ч ел о в ек  культуры  - личн ость, готовая к  ж изни в определенном 
культурн ом  пространстве. Е го  х ар актер и зу ет  р ы н о ч н ая  экон ом и ка , 
д и ал о г  ку л ьту р  и н арод ов , м еж нац и он альн ое  общ ение, н о в ая  р ел и ги 
озн ость , повы ш ен ие ро л и  частн ой  ж изни. В это й  связи о т  м олодого  
челов ека  требуется практи ч еское  овладен и е  о сн о в ам и  экон ом и ки , 
к о м п ью тер н о й  грам отн остью , язы кам и  м и р а , н ав ы кам и  общ ения, з н а 
ниям и  религиозны х  п раздн и ков, народн ы х  об ы ч аев  и  т.д . В новы х ус
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лови ях  актуализируется  береж ное отнош ение человека  к своем у ф изи
ческому и психическом у здо р о в ью , умение вести зд о р о в ы й  о б р а з  ж из
ни, иметь эстетический вкус, х о рош и е м анеры , тв о р и ть  повседневную  
ж изнь по зако н ам  к р асо ты , о б у стр аи в ать  свой  дом , вести  хозяйство, 
создавать  и п ри ум н ож ать  б л агоп олучи е  семьи и  б о гатств о  страны 
[8;9].

В заклю чении  Е .А .Б о н д ар ев ск ая  отм ечает , ч то  перечисленн ы е ка
чества ли чн ости  со став л яю т основу идеального  о б р а за  человека  куль
туры . В нем  н аш ли  отраж ение:

•  природны е особен н ости  человека;
•  здоровье;
• способность  м ы слить, ч увствовать , действовать;
• социальны е свой ства -  бы ть  граж дан и н ом , сем ьянином , труже

н иком , в заи м о д ей ств о вать  с д ругим и  лю дьми;
•  свой ства субъекта  к у льтуры  -  свобода , гум анность , духовность, 

творчество .
И сходя из это го , процесс восп и тан и я в  своей основе имеет опре

деленную  цель - «расш и рен и е  и  просветление созн ания» (Н .А .Бердяев) 
ли чн ости , что  о зн ач ает  восстан овлен и е  ее целостности, самобытности, 
всестороннее и гар м он и ческое  р азвити е.

б) к у л ьтурологи ческ и й  п ри н ц и п , что  озн ач ает  обр азо в ан и е , вос
питание и р азв и ти е  у человека  н ав ы ков  культуры  д еятельн ости , куль
туры  м ы ш ления, культуры  общ ения, этической к у льтуры , эстетико
худож ественной к у льтуры , п о литической , психологич еской  и  физиче
ской культуры ;

в) ан тр о п о л о ги ч ески й  п ринц ип , в со ответствии  с к о то р ы м  об р а
зование, в о сп и тан и е  и  р азв и ти е  человека осущ ествляется с учетом  дос
тиж ений к о м п лекса  наук  о человеке с целью  ф о р м и р о в ан и я  способно
стей к сам о р азв и ти ю  личн ости ;

г) гум анисти чески й  п ринц ип  озн ач ает  при зн ан и е  одн ой  из при
оритетнейш и х ценностей  ли ч н о сть  р ебенка, гар м о н и зац и ю  его  интере
сов и  п о требностей  для его  р азв и ти я и сам оразвития ;

д) акм еологи чески й  п ри н ц и п , ч то  о зн ачает  создан и е  услови й  для 
развити я ц елостн ой  л и ч н о сти , сп особной  к сам ореали зац и и  через п р о 
цессы сам овосп и тан и я , сам о о б р азо в ан и я , сам о р азв и ти я , сам о со в ер 
ш енствования.

Т ворческое сам оразвитие  -  это 
сам ы й трудн ы й  и  одновременно 
сам ы й надеж ны й путь , ведущ ий 
к верш инам  д уховности  и  каче
ства жизни.

О сновны м и принципам и та 
к о го  восп итания долж ны  стать:

В .А ндреев

а) аксеологи чески й  прин
цип, что  озн ач ает  оп ору  н а  при
ори тетн ы е педагогические цен
ности  в о б р азо в ан и и , воспита
нии  и р азв и ти и  человека;
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Т аки м  о б р а зо м , п р и о р и тетн ы е н ап рав лен и я во сп и тан и я  личн ости  
человека очев и д н ы : ин теллектуальн ое  и н рав ствен н ое  р азв и ти е  чело 
века н а  о сн ов е  в ов лечен и я его в  р азн о о бр азн у ю  сам остоятельную , 
творческую , ц ел есо о б р азн у ю  д еятельн ость.

Вопросы  для сам опроверки

1. В ы делите д в а  п о д х о д а  к  п роблем е ц елеп олаган и я в процессе 
восп итания . О б о сн у й те  ак ту ал ьн о сть  к аж д о го  и з  них с то ч к и  зрен ия 
и н д и в и д уальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  ш кольн и ка .

2. С ф о р м у л и р у й те  цели  в о сп и тан и я в  р ам к ах  ин ди ви дуальн о- 
ли чн остн ого  р азв и ти я  ш кольника.

3. К ак и е  ф и лософ ско-п едагоги чески е  проблем ы , к р о м е  назван н ы х . 
Вы ви ди те  в  п р о б л ем е  ц елеп олаган и я п роцесса в о сп и тан и я ?

§ 2 . С о д е р ж а н и е  и  п р и н ц и п ы  и н д и в и д у а л ь н о -л и ч н о с т н о г о

р а з в и т и я  ШКОЛЬНИКА

Воспитание, поним аем ое как  педагогически ориентированн ая и  р а 
циональная систем а, н аправлено н а  обеспечение условий для развити я 

ли чн ости  и ин ди ви дуаль
ности  ребенка.

С  этой  целью  н еобходи
м о реш и ть  зад ач и , заклю 
чаю щ иеся в  социализации  
личности; освоении ею ос
нов культуры ; создании 
восп итательной  среды, вос
п и тательн ого  п ростран ства.

Э ти  зад ач и , и сход я из и х  м асш табн ости  и б о л ьш о го  ди ап азо н а , 
м ож но вп о л н е  отн ести  к  стратеги чески м  задачам -п ерсп екти вам . С ле
до ват ельн о , д л я  их  дости ж ен и я необходим о  в  первую  очередь реш и ть  
ближ айш и е з ад а ч и , к  к о то р ы м  относятся:

• п о д го т о в к а  ш ко л ьн и к о в  к  вы полнению  уни версальн ы х  для всех 
граж д ан  со ц и ал ьн ы х  ф ункций;

• п о д го т о в к а  к  сам остоятельн ой  ж изни , умение ад ап ти р о в аться  к  
часто  м еняю ш ейся п р и р о д н о й  и соц и альн ой  среде;

•  р а зв и ти е  п о тр еб н о сти  в соответствую щ ем  ур о вн е  и  ф орм е не
п р еры вн ого  о б р а зо в а н и я , отвечаю щ их  и н тересам  ш кольн и ка;

•  ф о р м и р о в ан и е  склон н ости  к  ини ц и ати вн ом у , тв орческом у  са- 
м оп роявлен и ю , со о б р азн о  личн остны м  особенностям :

Л ичност ь... ее коперниканское по- 
нимание: я  н а х о ж у  свое «я» не в  себе 
самом (его  во м н е  видят  д ругие), а во  
м не м ен я  сущ ест вую щ ем  -  в  собесед
нике, в  лю бим ом , в природе, а т акж е в 
компью тере, в  Системе.

А . Н . Л еонт ьев
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•  ф ор м и р о в ан и е  готов н ости  бы ть в  чувствах  и поведен и и  носите
лем соц и альн о-н равствен н ы х  ценностей, вы ступаю щ их в  к ачестве ис
точ н и к а  потребн остей  и  м оти в ов  личности;

•  ф ор м и р о в ан и е  го тов н ости  к  созн ательном у, с о о б р азн о  личным 
интересам  и  п отребн остям , нап рав лен и ю  проф есси он альн ой  подго
товки.

В к он тексте  д ан н ы х  зад ач  со всей очевидностью  вы являю тся цен
ности  восп и тан и я , в  к о то р ы х  н а  первом  месте н аходится  индивидуаль
ность, соеди н яю щ ая в  себе и  ком м ентирую щ ая свои  личн остны е осо
бенности  с со ц и ал ьн о  зн ачи м ы м и  качествам и  и свой ствам и . Этими 
ценностны м и о р и ен тац и ям и  индивидуальн о-ли чн остн ого  разви ти я яв
ляю тся:

1) человек  к ак  п редм ет  восп итания ;.
2) к у л ьту р а  как  среда, р астя щ ая  и  пи таю щ ая личн ость;
3) тв орчеств о  к а к  способ  р азв и ти я  л и чн ости  в  культуре.
С лед о вател ьн о , инди ви дуальн о-ли чн остн ое  р азв и ти е  к ак  одно из

н ап равлений  в о сп и тан и я ли ч н о сти  п р ед п олагает  следую щ ее: личность 
- это нечто  универсальн ое  (всеобщ ее), поэтом у  важ н ы м  представляется 
ф о р м и р о в ан и е  и н д и в и д уальн ости  (уникального). И ндивидуальность 
и нтегрирует все со ц и ал ьн о  ценны е свой ства ли чн ости , п ри д ает  ей це
лостность, ее становление  п ред п о л агает  создани е услови й  для разви
ти я  тв о р ч еско го  п о тен ц и ал а , творчески й  поиск в а р и а н то в  развития, 
адекватны х ее возм о ж н о стям  и  особенностям .

И ндивидуально-личностное развитие характеризует:
1. К ул ьти в и р о в ан и е  у н и к альн ого  о п ы та  р ебенка. Д ан н ы й  опыт 

будет являться  в это м  случае не то л ьк о  источ н и ком , но  и  ценностным 
гор и зо н то м  об р азо в ан и я .

2. П ри зн ан и е  ц енности  обо ю д н о го  о п ы та . Л ю д и  приобщ аю тся 
д руг к д ругу , п о сти гая  едины й для всех соци альн ы й  о п ы т, но в то  же 
время они  п о сти гаю т  э т о т  оп ы т, лиш ь п ри об щ ая сь  д р у г  к другу. В 
этом  случае сам оц ен н ы м  является  ощ ущ ение со п р и ч астн о сти , значи
м ости д а н н о го  к р у га  лиц. Т ак и м  о б р азо м , сущ ество  индивидуально
л и ч н остн ого  р азв и ти я  о б р азу ю т  процессы  и н теграц и и  уни кальн ого  во 
всеобщ ее и , н а о б о р о т , всеобщ его  в  ун икальное [35].

В. А. П етр о в ски й  у тверж дает, ч то  искать  в себе свое «я» бесполез
но. Л ичн ость  п р оявляется  через вк л ад ы  в  д ругих лю дей , через те изме
нения в ж изни  други х  лю дей , к о то р ы е  они  п р о и зв о д я т  свои м и  дейст
виями, поступ кам и  и деяниям и . «Л и чн ость .... ее коперн и кан ское  по
нимание: я н ахож у  свое «я» н е  в  себе сам ом  (его во  мне в и д я т  другие), а 
в о  мне м еня сущ ествую щ ем  -  в собеседнике, в л ю б и м о м , в  п рироде, а 
такж е в  к о м п ью тер е , в  С истем е» [26, 244].

И так , если сутью  инди в и дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  является 
со ц и альн о-д еятельн остн ая п р и род а  личности, о б р е та ю щ ая  свое «я», 
свою  и н ди в и дуальн ость , у никальность  в процессе совм естн ой  деятель
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ности и о бщ ен и я , в п роцессе сотруд н и ч ества  с м и р о м  лю дей  и п р о д у к 
тов  к у л ьту р ы , т о  ч р езвы ч ай н о  важ ны м  п р ед став л яю тся  те  устан ов ки  и 
ценности  ли ч н о сти , к о то р ы е  о т р а ж а ю т  ее действ и тельн ое  отн ош ен и е  к 
тем  об ъ ек там , р а д и  к о то р ы х  разв ер ты вается  д еятельн ость . Б езусловно, 
это т  процесс  им еет и н ди в и д у ал и зи р о в ан н ы й  х ар ак тер  и п олн остью  з а 
ви сит о т  особен н остей  и  специф ики и н д и в и д уальн ого  в ли чн ости .

В случае н еад ек ватн о сти  их п р оя влен и я или  д л я  более  п о л н о го  з а 
крепления н еобходи м о  вы й ти  за  предел  и н ди в и д у ал ьн о го  созн ан и я че
ловека, и зм ен и ть  деятельн ость , п о род и в ш ую  эти  у стан о в к и  и  в ы р а 
ж аю щ ую  о тн о ш ен и е л и ч н о ст и  к  тем  или  и ны м  со б ы ти ям , и деалам , п о 
ступкам . С лед о вател ьн о , одним  из п р и н ц и п о в  ин ди ви дуальн о- 
ли ч н остн ого  р азв и ти я  яв ляется  принцип вклю ч ен и я личн ости  в значи 
мую д еятельн ость , причем  необходи м ы  т а к и е  ви ды  деятельн ости , в к о 
торы х  осущ ествляется сам о р азв и ти е  л и чн ости .

В то р о й  п ри н ц и п  -  принцип последствий -  п о д ч ер к и в ает  н ед о ста
точ н ость  осо зн ан и я  свои х  дей стви й  и  по сту п ко в . С ледует  н а  деле п р о 
дем о н стр и р о в ать  следую щ ие з а  п оступ ком  ли ч н о сти  неп ри ятн ости  или 
радости  для окруж аю щ и х . Т о л ьк о  в  этом  случае в о зм о ж н о  п р ео б р азо 
ван ие ц ен н остн ы х  о р и ен тац и й  и у стан о в о к  человека.

П ринци п  см ены  социальной  позиции личн ости  в  общ естве содер 
ж и т в себе н ер еал и зо ван н ы е и  д о  ко н ц а  н ев о стр еб о ван н ы е во зм о ж н о 
сти для п ер естр о й к и  м о ти в ац и и  ли чн ости . В процесс  р азв и ти я  н еобхо
дим о зал о ж и ть  услови я, предостав ляю щ и е ребенку в о зм ож н ость  со 
верш и ть  вы б о р р азн ы х  социальны х  пози ц и й , своб од н ы й  п ереход  о т  
одной  д еятельн ости  к  д р у го й . Д ан н ы й  п ри н ц и п  м ож ет о к азат ь  пом ощ ь 
в реш ени и так о й  з ад ач и  восп и тан и я , к ак  преодолен и е  э гоц ен три зм а и 
ф ор м и р о в ан и я  сп особ н ости  к  эм патии .

Е щ е один  п ри н ц и п , без к о т о р о го  и н ди в и дуальн о-ли чн остн ое  р а з 
ви тие будет  затруд н ен о , -  э то  принцип у ч ета  ведущ ей м о тивации  ли ч
ности. С трем ление м о л о д о го  человека  стат ь  ли чн остью  п р и в о д и т к 
резком у  усилению  м о ти в ац и и , н о  не всегда ж елание осущ ествляется . 
С тат ь  л и ч н о стью  возм ож н о  п р и  наличи и  п одлинны х  м о ти в о в , когда, 
как писал  А .Н .Л ео н ть ев , м о ти в ац и я и п отреб лен и е , в том  числе и и н 
теллек туальн ое , см ещ ается н а  сози дан ие, н а  не знаю щ ее гр ан и ц  т в о р 
чество. Т о гд а -то  ценность «бы ть  ли чн остью » во зв ы ш ает  человека  до 
и сти н н ого  человеческого , сли вает его  ж и зн ь  с ж изнью  д руги х  лю дей. 
Ведущ ая см ы слооб разую щ ая м о ти в ац и я  «бы ть  л и чн остью »  п р о н и зы 
в ает  всю  человеческую  ж и зн ь , п р и в о д и т к  сам ы м  разн ы м  ф орм ам  са- 
м оосуш ествления, сам ореали зац и и  и н дивидуальности .

Б ы ть  л и ч н о стью  -  з н ач и т  иметь акти в н ую  ж изненную  п озицию , 
зн ач и т сделать в ы б о р , в озн и каю щ и й  в силу вн утренней  н еобходи м о
сти, сум еть оценить  последствия п р и н я то го  реш ени я и д ер ж ать  за  него 
о тв ет  перед  собой , п еред  о бщ еством , перед  лю дьм и , зн ач и т  обл адат ь
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свободой  вы б о р а  деятельн ости , окраш и в ая ее своей ин ди ви дуальн о
стью .

Вопросы для самопроверки

1. К ак  Вы п оним аете сущ ность инди в и дуальн о-ли чн остн ого  раз
вития, исходя из его содерж ания?

2. В чем В ы  у см атриваете р азн и ц у  между тр ад и ц и о н н о й  системой 
при н ц и п ов восп и тан и я и  систем ой при н ц и п ов индивидуально
ли чн остн ого  р азв и ти я  ш кольника?

3. В чем Вы ви ди те квин тэссен цию  индивидуально-личностного 
р азв и ти я ш кольника?

§  3 . С у щ н о с т ь  и  с о д е р ж а н и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м ы

и н д и в и д у а л ь н о -л и ч н о с т н о г о  РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 
Сущ ност ь образоват ельной системы

И так , в своей основе 
индивидуально-личностное 
р азв и ти е  ш к ольн и ка  пред
п о л агает  п роцессы  социали
зац и и  и индивидуализации. 
П ричем  их необходим о  рас
см атр и в ать  не с точ ки  зре
ния следования д руг за  дру
гом  с целью  форм ирования 
целостной  ли чн ости . С оциа
лизац и я и индивидуализа
ция д ей ств и тел ьн о  пред

став ляю т со б о й  гарм он и чески  р азвиваю щ иеся и  разв и в аю щ и е  процес
сы, но п о  отн ош ен и ю  к д р у г  д ругу  они  н аходятся в о п п о зи ц и и , так  как 
то л ько  в идеальн ом  общ естве госуд арство  заи н тер есо ван о  во  всемер
ном р азв и ти и  человека  и защ и те  его  прав.

С оверш ен н о  очеви дн о , ч то  ф ак то р о м  ад екв атн о сти  интересов 
личн ости и  го суд арства  является о б разов ан и е , п ри зван н о е  реш ать за
дачи  социали зац и и  и индивидуализаци и . О .С .Г азм ан  оп ределяет обра
зование с этой  то ч ки  зрен и я следую щ им  образом : « О б разов ан и е  как 
часть соц и али зац и и  есть средство  в страи ван и я р асту щ его  человека в 
общ ее для всех ж изненное п р остран ство , средство  о своен и я детьми 
зн аний  об  окруж аю щ ем  м ире и способов его  п о зн ан и я , правовы х 
норм , но р м  о бщ ения , п риняты х  ценностей, т.е. всего  т о го , ч то  позво
лило  бы  человеку  ж ить и  р а б о та ть  продуктивно» [11, 58]. П о д  инди
видуализацией  в о б р азо в ан и и  он п о ним ает «...си стем у средств, спо
собствую щ их о созн ан и ю  растуш им  человеком  своего  отли ч и я о т  д р у 

Образование ка к  част ь социали
зации есть средст во вст раивания  
раст ущ его  человека  в  общее для  
всех ж изненное прост ранст во, 
средст во освоения детьми знаний об  
окруж аю щ ем  м ире и  способов его 
познания, правовы х норм, норм  об
щения, прин ят ы х ценност ей, т .е. 
всего т ого, что позволило бы  челове
ку ж ит ь и работ ат ь продуктивно.

____________________  О. С .Газм ан
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гих: своей  сл а б о с ти  и  своей  силы  -  ф и зической , интеллектуальн ой , 
нрав ствен н ой , р у к о т в о р н о й , тв орческой . Д л я  чего? Д л я  д у ховн ого  
п р о зр ен и я  в п о н и м ан и и  себя, для  сам о сто я тел ьн о го  и усп еш н ого  п р о 
д виж ения в  д и ф ф ер ен ц и р о ван н о м  о б р азо в ан и и , в вы б о р е  соб ств ен н о
го  см ы сла  ж и зн и  и ж и зн ен н о го  пути» [И , 59]. С ледовательн о ,
О .С . Г а зм а н  п о н и м а е т  п о д  и н ди в и дуали зац и ей  о казан и е  п ом ощ и че
ловеку  в л и ч н о ст н о м  сам ооп ред елен и и  и сам одвиж ен ии .

К стати  го в о р я , в З ак о н е  Р Ф  о б  о б р азо в ан и и  (ст. 14) з аф и к си р о ва 
но, что  ц елью  о б р а зо в а н и я  яв ляется  создани е условий д л я  сам о о п р е 
деления и с ам о р еал и зац и и  л и чн ости .

В связи  с вы членением  
сф ер соц и али зац и и  и и н 
д и в и дуали зац и и  личн ости 
стан ов и тся  необходим ы м  
создани е специф ической 
о б р азо в ател ьн о й  системы , 
об еспечиваю щ ей р а зр е 
ш ение п р оти воречи я м еж 
ду социальны м  (всеобщ им) 
и индивидуальны м  (уни

к а л ь н ы м ) в  л и ч н о с т и  и  сп о со б ств у ю щ ей  п р о ц ессам  р а зв и т и я  
« сам о сти »  в о  вс е о б щ е м .

С ледует, о д н ак о , п о я сн и ть , ч то  п о н и м ается  п о д  о б р азо в ател ьн о й  
системой. Д л я  э то го  н ео б х о д и м о  р ассм отреть  п онятие  «образован и е»  
и как  это т  п р оц есс  в заи м о д ей ств у ет  с процессом  восп итания.

П о н я ти е  « о б р азо в ан и е»  представлен о  соврем енн ой  п едагоги к ой  
д вум я аспектам и:

]. О б р а зо в а н и е  в  у зком  см ы сле слова  -  это  р езу л ьт ат  процесса 
обучен и я , в ы р аж аю щ и й ся  в  ф орм и руем ой  у ш к ольн и ков  системы 
З У Н ов , о тн о ш ен и й  к  п р и р о д е  и  общ еств ен н ой  жизни.

2. О б р а зо в а н и е  в ш и р о к о м  см ы сле с л о ва  -  это  проц есс  изменения, 
р а зв и ти я , со вер ш ен ств о ван и я  системы  зн ан и й  и о тнош ений  в течение 
ж изни , а  з н а ч и т  э то  -  а б со л ю тн ая  ф орм а бескон ечн ого , непреры вного  
о влад ен и я н о в ы м и  З У Н ам и  в  связи с изм еняю щ им ися услови ям и  ж и з
ни, у скоряю щ и м ся Н Т П .

Я сн о , ч т о  в п ер в о м  случае  процесс о б р азо в ан и я  характеризуется  
некоей с тат и ч н о стью , п асси в н остью , созерц ательн остью , отсутстви ем  
и н и ц и ати в ы  и а к т и в н о й  деятельн ости  со сто р о н ы  то го , н а  ко го  он  н а 
правлен , т .е . со с т о р о н ы  ш ко л ьн и ка .

В то р о е  ж е о п р ед ел ен и е  п роц есса  о б р азо в ан и я  став и т субъекта  о б 
р азо в ан и я  в ак ти в н у ю  п о зи ц и ю  и т реб ует  о т  н его  п р оя влен и я в полной  
м ере своей  сам о б ы тн о сти , и ндивидуальности . К р о м е  т о г о , вступая во 
в заи м од ей ств и е  с о к р у ж аю щ ей  дей стви тельн остью , субъект  о б р а зо в а 

О бучат ь р ебен ка  - э т о  зн ачит  не  
дават ь ем у  н аш ей ист ины, но  развиват ь  
его собст венную  и ст ин у  до наш ей, иными , 
словами, н е н авязы ват ь ем у  н аш его  мира, 
созданного н аш ей  м ы слью , н о  помогат ь  
ему перерабат ы ват ь м ы слью  непосредст 
венно о чевидны й чувст вен ны й  м ир.

П . Блонский
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ния п р ивлекает и  од новрем енн о разв и в ает  в  себе те  или  ин ы е личн ост
ные к ачества, необходим ы е ему для диалога.

И сходя из это го , м ож но  ска
зат ь , что  так и м  о б р азо м  пони
м аем ы й процесс об р азо в ан и я  есть 
не столько  сум м а зн ан и й  и отно
ш ений, сколько  (на основе этого) 
психологическая го то в н о сть  чело

века к  н епреры вности  в  накоплении  знаний , их п ерераб отк е  и совер
ш енствованию . С ледовательн о , то гд а  процесс о б р азо в ан и я  органиче
ски вклю ч ает в себя и процесс обучения, и  процесс восп итания: про
цесс обучения - п ер в он ачальн ое  накопление ЗУ Н ов , а процесс воспи
тан и я - со ц и альн ое  р азв и ти е  л ичности.

Л о ги ч н о  представ и ть , ч то  о б разов ан и е  в ш ироком  смысле слова 
вклю ч ает в  себя и разв и ти е  ребенка, причем  в этом  случае развитие 
будет п р о текать  более гарм он и чн о , так  к ак  для  переработки , совер
ш енствования, сам остоятельн ого  п оиска и п ознания инф орм ации не
обходим ы  н ав ы ки  тв орческой  деятельности. В этой  связи становится 
понятен см ы сл вы сказы ван и я  С .П .К ап и ц ы  о то м , ч то  образование 
это  и ндустри я, н ап р ав л ен н ая  в  будущ ее.

В торая составляю щ ая терм ин а «образовательная система» - система. 
П од  системой п оним аю т «множество взаим освязанны х элементов или 
компонентов, образую щ их устойчивое единство и целостность, обла
даю щ их и нтегративн ы м и свойствами и законом ерностям и» *.

С ледовательн о , об р азо в ател ьн ая  систем а, н ап р ав л ен н ая  на инди
ви дуальн о-ли чностное разв и ти е  ш кольника - э то  взаим освязанны е 
между собой  и находящ иеся в единстве и  целостности  два компонента 
процесса: социальн о-п едагоги чески й  и личн остно-деятельностны й .

К омпонент ы образовательной системы  
Социально-педагогический компонент индивидуально-личностного 

развития - это передача, присвоение, усвоение и п ереработка социально
го опы та, н аколенного  человечеством. Э то  означает приобщ ение к  нор
мам и  ценностям  общ ества, адаптацию  к условиям  среды , стрессовый 
контроль, сам орегуляцию , обучение общ ению . О чевидно, что  в основе 
д анного к ом понента - взаимодействие, предполагаю щ ее:
•  совместную  д еятельн ость  учителя и ученика;
•  общ ение тип а: учитель-ученик; учени к-учен ик;

учитель-группа  учащ ихся; учен и к-груп п а  у чащ ихся; 
учитель-класс; учени к-класс.

“ Кузьмин В. П. Принципы системности в теории и методологии 
К. Маркса. -М ., 1986. С .111.
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С  то ч ки  зрен ия и н д и в и д уальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  общ ение 
д о л ж н о  н оси т ь , во-п ервы х , ли чн остн ую  о р и ен тац и ю , т а к  как  лю бой  
человек  отли ч ается  о т  д р у го го  свои м и п ри р о д н ы м и  свой ствам и , ум е
нием  осущ еств лять  учебную  деятельн ость , ли ч н о ст н ы м и  х ар ак тер и 
стикам и: о п ы то м , к он текстом  деятельн ости  (у к аж д о го  из учащ ихся 
свой  вы б о р  деятельн остей , ко то р ы м и  он зан и м ается  и ко то р ы е  яв л я
ю тся о сн о в о й  его  в заи м оотн ош ен и й  с д руги м и  л ю дьм и ), н аб о р о м  о п 
ределенны х ч у в ств  и э м о ц и й , сво и м и  и н т ер есам и , свои м  стат у со м  в 
ко л л ек т и ве .

Т аки м  о б р а зо м  о р ган и зо ван н о е  общ ен и е , п р ед п олагаю щ ее учет 
всех этих  л и чн остн ы х  х ар актер и сти к , со зд ает  услови я д л я  ко м м у н и к а
ти в н о й  д еятельн ости : вы зы вается  ком м у н и к ати в н ая  м о ти в ац и я , обес
печи вается целен ап рав лен н ость  в заи м од ей ств и я, сф орм и ров ы в аю тся 
в заи м оотн ош ен и я и  т.д . В о-вторы х , т а к о й  способ  орган и зац и и  п р о 
цесса, п р и  к о то р о м  учени ки  и учитель ак ти в н о  общ аю т ся  д р у г  с д р у 
гом , яв ляется  настоящ и м  коллекти вн ы м  взаи м одей ств и ем , создаю щ им  
ситуац ии , в  к о то р ы х  успех к аж д о го  является успехом  остальны х.

Реал и зац и я  д ан н ы х  ф ункци й со ц и ал ьн о-п ед агоги ческого  ко м п о 
нен та  о б р азо в ател ьн о й  системы 
и н д и в и д уальн о-ли чн остн ого  р а з 
ви ти я во зм о ж н а  в первую  очередь 
через деятел ьн о стн о -о р ган и за
ц и он н ы й  элем ен т п роцесса обуче
ния. С одерж ан и е  его  составляю т 
в осп ри яти е , осм ы сление, зап о м и 
нан и е  и  прим енен ие учащ им ися 

учебн ого  м атер и ал а  н а  п р акти ке  п о д  ру к о во д ств о м  учителя. С  целью  
ор ган и зац и и  совм естной  деятельн ости  учителя и  учени ка необходим о 
соб лю д ать  зак о н ы  взаи м н ости , гласн ости , созд ать  атм осф еру р о м а н 
ти ки , тв о р ч еств а , д у ховн ого  р авен ства. С ледовательн о , м етодика о б у 
чения в р ам к ах  соц и альн о-п едагоги ческого  к о м п о н ен та  д о л ж н а иметь 
ряд  особенностей , главн ая  из которы х  -  создани е ситуац ии  ди алога .
В .В .С ериков, рассм атр и в ая  п роблем ы  ли ч н о стн о  о р и ен ти рован н ого  
обучения , п р ед л агает  следую щ ую  техн ологи ю  [37, 37]:

1) д и агн о сти к а  го тов н ости  учащ ихся к  д и алоги ческом у  общ ению , 
что  о зн ач ает  н аличи е базовы х  знаний , к о м м у н и к ати в н о го  опы та , ус
тан о в к и  н а  сам ои злож ен и е  и восп рияти е ины х то ч ек  зрен ия;

2) п о и ск  о п о р н ы х  м отивов, т.е. тех волн ую щ их  учащ ихся в о п р о 
сов и  п р о б л ем , б л аго дар я  к о то р ы м  м ож ет эф ф ективно ф о рм и ров аться  
собств ен н ы й  см ы сл и зучаем ого  м атериала;

п ер ер аб о тк а  учебного  м атер и ал а  в систему п роблем н о
к о н ф ли ктн ы х  во п росов и зад ач , ч то  п ред п о л агает  н ам еренное о б о ст 
рен и е  ко л л и зи й , возвы ш ение их до  «вечных» человечески х проблем ;

К огда лю дей  ст анут  учит ь  
не т ом у, чт о они долж ны  д у
мат ь, а т ом у, ка к  они долж ны  
дум ат ь, т о т огда исчезнут  вся
кие недоразум ения.

Г. Л ихт енберг
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4) п родум ы в ан и е  р азли чн ы х  вар и ан то в  р азв и ти я  сю ж етны х линий 
д и алога ;

5) п р о екти р о в ан и е  способов взаим одействия у частн и ков  дискус
сии, их в озм ож н ы х  ролей  и условий их при н яти я учащ и м и ся;

6) гипотети ческое  вы явление зо н  и м п ров и зац и и , т .е . так и х  ситуа
ций д и ал о га , для  ко то р ы х  труд н о  зар ан ее  п р ед усм отреть  поведение 
его  участн иков.

С оврем ен ная дидакти ческая литера
ту р а  вы деляет в этой  связи системы , ме
тоды  обучения, способствую щ ие орга
низации  так о го  ти п а  обучения, которое 
с полны м  прав ом  м ож но  назвать обу
чающим общением. К  ним  м ож но от

нести п р об лем н ое  обучение или  его  м етоды , дискуссию  и игровое  мо
делировани е.

И м ея в  ви ду  орган и зац и ю  о б учаю щ его  о бщ ения н а  основе про
блем н ого  обучен и я, следует зн ать  о б  э тап ах  т а к о г о  обучен и я , которы е 
бы ли  сф орм ули ров ан ы  р ядом  отечественн ы х и заруб еж н ы х  психоло
гов и п ед аго го в  (И .Я .Л ерн ер , М .И .М ах м у то в , С .Л .Рубинш тейн, 
Д .Б р у н ер , Д .Д ью и , А .О сб о р н  и  д р .) , п р о ан ал и зи р о в ав ш и х  обш ирны й 
м атери ал  по  д ан н о м у  воп росу:

1) п о стан о в к а  проблем ы , пои ск  ее ф о р м у л и р о в ки  с разли чны х  то
чек зрения:

2) пои ск  ф ак то в  для л учш его  пон и м ан и я п р об лем ы , возмож ностей 
ее реш ения;

3) п оиск  идей одноврем енн о  с акти в и зац и ей  сф еры  бессознатель
ного  и подсозн ан и я; оценка идей о ткл ад ы в ается  д о  тех  п о р , пока  они 
не вы сказаны  и не сф орм ули рован ы  учащ им ися;

4) п оиск  реш ени я, п ри  к о то р о м  в ы ск азан н ы е и деи  подвергаю тся 
анализу , оценке; для воп лощ ения , р азр аб о т ки  в ы б и р аю тся  лучш ие из 
них;

5) поиск призн ан и я н ай д ен н ого  реш ени я окруж аю щ и м и .
П роб лем н ое  обучение будет  эф ф ективны м  в  то м  случае, если бу

д ет  соблю даться  р яд  п рав и л , связан ны х с п о стан о вк о й  проблем ы : это, 
во-п ервы х, со ответствие проблем ы  возрасту  учащ и хся, их п отребно
стям  и интересам ; во -в то р ы х , п роблем ы , д олж н ы  б ы ть  серьезны ми, 
чтобы  га р а н ти р о в а ть  заи н тересован н ость  класса ; в -тр етьи х , важен 
учет н аличи я необходим ы х  м атери алов , н ап ри м ер , н уж н ая литература 
и т.д .; в-ч етверты х, учет  предш ествую щ ей п о д го то в ки  и о п ы та  ш коль
ников, т.е. проблем ы  д олж н ы  естественно во зн и к ать  из о п ы та  и по
требностей  сам их учащ ихся. П оследнее условие очень в аж н о , так  как 
цель та к о го  обучения - ра зв и в ать  у учащ ихся во зм о ж н о ст и  творчески 
осваи вать  новы й  опы т.

О бучение - эт о обще
ние человека с человече
ством.

А . П ет ровский



Д ан н ая  цель з ак л ю ч ает  в  себе р яд  ценны х о р и ен т и р о в , которы е 
им еет в ви ду  соврем ен н ая ш кола: ф ор м и р о в ан и е  тв о р ч еск о го  и кр и ти 
ческого м ы ш лен и я; н ав ы к о в  учебно-исследовательской  д еятельн ости ; 
поиск  и о п ределение собствен н ы х , субъективны х , см ы слов и  цен н ост
ны х о тнош ений . Т ак и м  о б р а зо м , обучение, н ап р ав л ен н о е  н а  реш ение 
проблем , стан о в и тся  д л я  ш к о л ьн и к а  л и ч н о стн о  зн ач и м ы м , в  п о л о ж и 
тельном  его  резу л ьт ате  учен и к  заи н тересован  н еп осредственно, т.е. 
учебная д еятел ьн о сть  п ер ех о д и т в  л и чн остн ую  сферу ребенка.

Д и скуссия к ак  м етод  обучения 
осн о в ан а  н а  о бм ене взглядам и  по 
определен н ой  проблем е, причем  
эти взгляды  о т р а ж а ю т  собствен ное 
м нение у частн и ков  или опираю тся 
н а  м нение д ругих лиц.

Значен ие дискуссии  м н о госторон н е . О н а  им еет п реж де всего  в ы 
сокую  п о зн аватель н у ю  ц ен н ость , та к  к а к  сти м ули рует иниц и ати в н ость  
учащ ихся, р а зв и в ает  р еф лекси вн ое  и  к р и ти ч еское  м ы ш ление. С  то ч ки  
зрения учебн ой  н а п р ав л ен н о сти  дискуссия сп особствует акти в и зац и и  
процесса учения: п р и у ч ает  г л у б о ко  п р о н и к ать  в содерж ание п редм ета, 
пом огает  о св аи в ать  сп о со б ы  вы ход а  з а  п ределы  усвоен ия ди д акт и ч е 
ских сведений , тв о р ч еск и  п ри м ен ять  п олучаем ы е знания. О гр о м н о  и 
восп итательное  зн ачен и е  дискуссии. В ходе ее учащ иеся п р и уч аю тся к 
сам о о р ган и зац и и , что  о з н а ч а е т  ум ение о б р ащ аться  д р у г  к  другу , к 
учителю  с целью  более г л у б о к о го  и р азн о сто р о н н его  обсуж дения идей, 
точек зрен и я. О н и  учатся  ку л ьту р е  д ем о кр ати ч еск о го  обсуж дения 
проблем , сл ед о вател ьн о , дискуссия - э то  и  п и т ател ьн ая  среда для  п р и 
общ ения ш к о л ьн и к о в  к  к у л ьту р е  д ем о кр ати ч еск о го  о бщ ества.

П рим ен ен и е  дискуссии  в о зм о ж н о  не то л ьк о  как  о б учаю щ его  ме
тода. Д и скуссия , им ея в ви ду  разв и ти е  тв о р ч еско го  м ы ш ления, д ает  
возм ож н ость  учащ и м ся сам им  п р и н и м ать  реш ен и я, сам им  ан а л и зи р о 
вать  возн и к аю щ и е  идеи и по д х о д ы , стр о и т ь  действия в со ответствии  
со своим и реш ени ям и . Т а к а я  дискуссия назы в ается  сам оорган и зую - 
шей и является  вы сш им  этап о м  с то ч ки  зрен ия степени и н и ц и ати в н о 
сти ее участн и ков.

Б езусловно , д ости ж ен и е  это го  э тап а  тр еб у ет  тщ ательн ой  по д го 
тов ки  к ак  учи телей , та к  и учени ков , и  систем атической  р аб о ты  тех и 
других. В п о д го то в и тел ьн о м  п ериоде во зм о ж н а  т а к  н азы в аем ая  э в о 
лю ц и о н и р у ю щ ая  (М .В .К л ар и н ) дискуссия, к о т о р а я  п ерерастает  н еп о
средствен но из тр ад и ц и о н н ы х  ви дов  учебной  р аб о ты . В ходе ее у де
тей с п од ачи  учителя в о зн и к ает  в о зм ож н ость  о бсуж дать  свои м ы сли, 
мнения с учителем , д р у г  с другом . П ри  та к о й  дискуссии взаи м одей ст
вие учителя и детей н ап р ав л ен о  н а  р азв и ти е , углублен ие мыслей 
ш ко л ьн и ко в , что  п о зво л я ет  перейти  к следую щ ем у этап у  дискуссии, 
где в ро л и  ведущ его  в ы сту п ает  сам учаш ийся. В это м  случае н еобхо

П ло хо й  учи т ель  преподно
сит и ст ину, хо р ош ий  • у ч и т  
ее находит ь.

А . Д и ст ервег
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ди м о  соблю дение р я д а  условий. П реж де всего  учитель долж ен  иметь в 
ви ду зн ачи тельн ую  степень зрелости  и  сам остоятельности  ученика -  
ведущ его  дискуссии -  в  при обретен и и  знаний , в ф орм ули ровке  про
блем , в  п о д б о р е  и четком  п редставлен ии  собствен ны х аргум ентов , в 
п редм етной  п о д го то в ке  к  тем е  дискуссии.

Т аким  о б р азо м , дискуссия п редставляет собой  важ нейш ий эле
мент со ц и альн ой  ж изни , где в р ам к ах  повседневной п ракти ки  обуче
ния п ро и сх о д и т ф о рм и ров ан и е  соц и альн о  значим ы х умений будущих 
граж дан.

В этом  отн ош ен и и  б ольш ое значение им еет и м етод  дидактиче
ских и гр . В учебниках  педагоги ки  дидактические игры  определяются 
к ак  ак ти в н ая  учебн ая д еятельн ость  п о  и м и тационном у  м оделирова
нию  изучаем ы х систем , явлений , процессов.

О тлич ие игры  о т  д ругих  видов дея
тельн ости  заклю ч ается в  то м , что ее 
п ред м ет  -  сам а  человеческая деятель
ность. Н еобходим о  отм етить  и свое
о б р ази е  д идактической  игры , нахо
дящ ее свое вы раж ение в то м , что  в нее 
н езам етно вп летается учебная деятель

ность , в резу л ьт ате  чего о н а  п ри о б р етает  черты  совм естной  игровой 
учебной д еятельн ости . И  последнее, ч то  отл и ч ает  м етод  дидактиче
ской  и гр ы  о т  всех остальны х: вн утреннее п роти воречи е, заклю чаю 
щееся в  учебн ой  и гр о в о й  д еятельн ости . С  одн ой  сторон ы , игра  -  это 
деятельн ость, х ар ак тер и зу ю щ аяся  сам оценностью , сам опроизвольно
стью , отсутстви ем  п ракти ч еской  направ лен н ости , ориентацией  на 
п рактич еский  р езу л ьтат . С  др у го й  сторон ы , обучение -  это  целена
п рав лен н ая д еятельн ость , сп ец и альн о  орган и зо ван н ая , подчиненная 
четко  сф о р м ули ров ан н ы м  учебны м  зад ач ам , ко то р ы е  вы х о д ят  за  рам 
ки  игровы х.

В ы ход из создавш ей ся ситуац ии  м ож н о  най ти  в так  назы ваемой 
ц еленаправленной  игре , суть ко то р о й  заклю ч ается  в то м , ч то  данная 
и гра  -  это  и гр а  с п рав и л ам и , подчин яется д остиж ен ию  заран ее  наме
ченн ого  и гр о в о го , но  не п р акти ч еско го  р езультата .

И гр о в ая  деятельн ость  в ы п олн я ет  р яд  функций, среди ко то р ы х  ин
терес п редставляю т:

1) ком м у н и к ати в н ая  -  освоен ие д и алекти ки  общ ения;
2) сам о р еал и зац и и  -  и гр а  к ак  п о л и го н  человеческой  п рактики ;
3) д и агн о сти ч еская  -  вы явление отклон ен и й  о т  н о р м ати в н о го  по

ведения, сам о п о зн ан и е  в процессе игры ;
4) м еж н ац и он альн ой  к о м м у н и кац и и  -  усвоение едины х для всех 

лю дей со ц и альн о-культурн ы х  ценностей;
5) со ц и ал и зац и и  -  в клю ч ение в систему общ ественны х отнош ений , 

усвоение но р м  человеческого  общ ения.

К огда у ч и т еля  перест а
н ут  учит ь, ученики , наконец, 
см огут  учит ься .

Л арош ф уко
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Т а к и м  о б р а зо м , зн ач ен и е  д и дакти чески х  и гр  для  ф ор м и р о в ан и я  
ли ч н о сти  т р у д н о  переоценить.

1. И гр а  о р ган и зо в ан а , в  п ерв ую  очередь , в  целях  об учения . О н а  
п о м о гает  у ч аш и м ся  о в л ад еть  о п ы то м  д еятельн ости , сходны м  с тем , 
к о то р ы й  он и  п о л у ч и ли  бы  в  д ей ств и тельн ости , п о зв о л я ет  учащ им ся 
самим р еш ат ь  тр у д н ы е п роблем ы .

2. И г р а  п си хологи ч еск и  п р и в л екат ел ьн а  д л я  учащ и хся, так  как  
создает  б л аго п р и я т н у ю  атм осф еру  н а  з ан яти ях , п о м о гает  снять эм о 
ц и он альн ое  н ап ряж ен и е , н акоп л ен н о е  н а  п реды дущ и х  у р о к ах , о ри ен 
тирует н а  соревн о ван и е , к о то р о м у  присущ и о р и ги н ал ьн о ст ь , н естан 
дар тн о ст ь  реш ен и й  и о тветов .

3. И гр а  вы п о л н я ет  ком м у н и к ати в н у ю  ф ун кц и ю , со зд ав ая  усло
вия. п р и у ч аю щ и е у чен и ков не т о л ь к о  к  со тв о р ч еств у  и сотрудн и ч ест
ву, но  и  со зд ает  си туац ии , с к о то р ы м и  ш к о л ьн и к ам  п ри ходи тся  сч и 
таться. О н а  сп особствует у стан ов лен и ю  э м о ц и о н ал ьн ы х  ко н так то в , 
орган и зует  у ч еб н о е  общ ение.

4. И гр а  сп особ ств ует  и  и н д и в и д уальн ом у  р азв и ти ю  ш кольника: 
во-п ервы х, о н а  со зд ает  п о тен ц и альн о  более  вы со ку ю  в о зм ож н ость  п е
реноса зн ан и й  и о п ы та  д еятельн ости  из у ч еб н о й  си туац и й  в  реальную , 
тем  сам ы м  соверш енствуя м ы слительную  деятельн ость ; в о -в торы х , 
обесп ечи вает учебную  среду, н езам едли тельн о  р еаги р у ю щ у ю  н а  д ейст
ви я учащ егося , р а зв и в а я  т а к и е  кач еств а  ум а , к а к  ги б ко сть , умение 
о р и ен ти р о ваться  в н естан д ар тн о й , н езап р о гр ам м и р о в ан н о й  ситуации, 
бы стро  н ах о д и ть  о тв ет  н а  в н езап н о  возн и к аю щ и е  во п р о сы ; в-третьих , 
учебная и гр о в а я  деятельн ость  характери зуется  сам одвиж уш ейся п о 
зн авательн ой  деятельн остью , та к  к ак  и н ф о р м ац и я  не п оступ ает  извне, 
а является вн утрен н и м  п р о д у к то м , р езу л ьтато м  сам ой  деятельн ости. 
П олучен н ая так и м  о б р а зо м  и н ф орм ац и я п о р о ж д ает  новую , к о то р ая  
влечет за  со б о й  следую щ ее звено , п о к а  не будет  д о сти гн у т  конечны й 
р езу л ьтат  обучен и я . Т ак ая  цикли чн ость  д и д акти ч еск о й  и гр ы  способ 
ствует н еп реры вн ости  учебны х действий , ак ти в и зац и и  возм ож ностей  
ш ко л ьн и ка , ф о р м и р у ет  важ нейш ие творчески е  н ав ы к и  - воображ ен и е , 
ф ан тази ю , и н иц иативу .

5. П р а в и л ь н о  о р ган и зо ван н ая  и гр а  очень тесн о  связан а с учебно
исследовательской  д еятельн остью , учи т  сп особам  сам остоя тельн ого  
п ои ска  р еш ен и я  п роблем , ф орм ирует важ н ей ш и е н авы ки  тв орческой  
ли чн ости .

Т ак и м  о б р а зо м , д ан н ая  м ето д и ка  с та в и т  ш ко л ьн и ка  в позицию  
субъекта  д еятельн ости , п озволяет  ем у  «исполни ть»  р оли :

* и сслед ователя в обучении;
* сотр у д н и к а , коллеги  по  общ ей д еятельн ости , собеседника.
Т ак о е  о б учен и е  с п олн ы м  правом  м ож н о  н а зв а ть  обучаю щ и м  о б 

щ ением.
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Л ичн остно-деятельн остны й ком понент о б р азо в ател ьн о й  системы 
индивидуально-личностного  р азв и ти я  ш кольн и ка  -  э то  р азв и ти е  всей 
ц елостной  совокуп н ости  качеств л ичн ости. В основе -  вы явление, ини
ц иирование , использовани е и нди ви дуальн ого  о п ы та  учен и ка , создание 
условий для р азв и ти я  н ав ы к о в  сам опознания, сам оопределения, само
реализац ии .

К ак  известно, в услови
ях коллективной  деятель
ности ученик, принимая к 
исполнению  цели других 
лю дей (учитель, группа 
класса, класс в целом), 
формулирует их по-своему, 
достраивая, доопределяя, 
руководствуясь при этом 
своей ш калой ценностей, 
своим  уровнем  знаний, 
пропуская их через призму 

свои х у стан о в о к  и т .п .  К р о м е  т о г о ,  деятельн ость, зад ан н ая  ш коль
нику н ек о то р о й  систем ой тр еб о в ан и й  извне, всегда индивидуальна и 
определяется о собенностям и  его  тем перам ен та , хар ак тер а , сознания, 
наличи ем  уж е им ею щ ихся ум ений  и н ав ы к ов  и  т.д . П о  п о в оду  этого в 
п сихологии  п ояви лся сп ециальны й терм и н  -  «индивидуальны й стиль» 
(Е .А .К ли м ов), к о то р ы м  об о зн ач аю т  своеобразн ое  вы полнение дея
тельности  тем  или  и ны м  индивидом . У чены й объясняет его  как  обоб
щ енную  х ар актер и сти ку  и н дивидуально-психологических особенно
стей человека , склады ваю щ ихся и  п роявляю щ ихся в его  деятельности, 
позволяю щ ую  в  зн ач и тел ьн о й  степени п ро гн о зи р о вать  эффективность 
вы п олн ен и я деятельн ости.

Т аки м  о б р азо м , п одтверж дается сф орм улированны й
С .Л .Р уби н ш тей н ом  п ринц ип  «внеш нее через внутреннее». О н  и пом о
гает най ти  верн ы й о р и ен ти р  в  п о ним ан ии  то го , что  вн еш ние требова
ния (цели, зад ач и , предъявляем ы е ученику учителем  и д р .) всегда пре
лом ляю тся систем ой  «вн утренних услови й» личн ости  учени ка и  только 
в  этом  случае п рев ращ аю тся в  его собствен ны е р у ковод ств а  к  дейст
вию.

И н д и в и д уальн ость  проявляется  в п родукте деятельн ости , и если 
даж е это т  п р о д у к т  -  один из м ногих так и х  ж е, т о  т о гд а  своеобразие 
человека скаж ется, нап ри м ер , н а  врем ен и  изготовлени я 
(эконом и чность , б ы стр о та), н а  внеш нем  облике и  т.д . В некоторы х 
случаях п р о д у к т  соверш енствуется человеком , улучш ается его  качест
во , он стан ов и тся более рац и о н ал ьн ы м , соврем енн ы м  и т .п . В этом 
случае м ож н о  го в о р и ть  о сози дательной , тв орческой  деятельн ости  
дан н ого  ин ди ви да . Е сли  же речь  идет об  обучении, т о  т о гд а  - развити е

М ы  долж ны  воспит ы ват ь челове
ка, способного создават ь свою собст
венную  ж изнь, способного к  самоопре
делению. Воспит ы ват ься  - зн ачит  са
м оопределят ься, и воспит ание буд у
щ его т ворца  н овой  человеческой ж и з
ни  есть лиш ь рацион альная  организа
ция сам овоспит ания его.

П . Блонский



н ав ы ков  тв о р ч еск о й  деятел ьн о ст и  и состав ляет  сущ ность л и ч н о стн о 
д еятел ьн о ст н о го  к о м п о н е н т а  рассм атр и в аем о й  о б р азо в ател ьн о й  сис
темы .

Т ворч еская  д еятельн ость  
это  ф о р м а деятельн ости  чело
века  по  создан и ю  качественно 
н о в о го , н и когда  ранее  не су
щ ествовавш его . С ти м улом  
т в о р ч еско й  деятельн ости  слу
ж и т п р об лем н ая ситуац ия, к о 
то р у ю  н ев озм ож н о  разреш ить  
тр ад и ц и о н н ы м и  способам и .

« М ы сли ть  ч елов ек  н ач и н ает  то гд а , к о гд а  у него  п оявляется  п о 
требность  ч т о -то  п о н я ть . М ы ш лен и е  всегда н ачи н ается  с проблем ы  
или во п р о са , с у ди влен и я и л и  недоум ения. Э т о й  п р о б л ем н о й  си туац и 
ей определяется в о в лечен и е  ли ч н о сти  в м ы слительны й процесс: он все
гда н ап р ав л ен  н а  разр еш ен и е  к ако й -то  зад ачи »  [36, 290]. С лед ователь
но, п ред п осы лкам и  тв о р ч еск о й  деятельн ости  являю тся специф ические 
качества м ы ш л ен и я , к  к о т о р ы м  относят:

1. З о р к о сть  в  п о и сках  п роб лем . Н а  восп ри яти е  в ли яю т привы чны е 
у становки , оц ен к и , ч увства, а  так ж е при верж ен н ость  к  об щ еприн яты м  
взглядам  и м нениям . С п о со б н о сть  уви деть т о , ч то  не у клады вается  в 
рам ки  ран ее  у св оен н ого , -  э то  нечто  больш е, чем п р о сто  н аб л ю д а
тельность. Э ти  свеж есть взгл яд а  и «зоркость»  связан ы  не с остротой  
зрения или  осо б ен н о стя м и  сетч атки , а  яв ляю тся качеством  м ы ш ления, 
потом у  ч то  человек  в и д и т  н е  т о л ь к о  с п ом ощ ью  гл аза , н о  с пом ош ью  
мозга.

2. С п о со б н о сть  к  свер т ы в ан и ю  м ы слительны х оп ераций . В п р о 
цессе м ы ш лен и я нуж ен  п остеп ен ны й переход  о т  од н о го  звена  в цепи 
рассуж дений  к  дру го м у . П о р о ю  и з-за  это го  не удается м ы сленн ы м  в з о 
ром  о х ват и ть  всю  к а р ти н у  ц ели ком , все рассуж дения о т  первого  д о  по 
следнего ш ага . О д н ак о  ч елов ек  о б л ад ает  способностью  к сверты ванию  
дли н н ой  цепи рассуж ден и й  и зам ен е их одн ой  о б о б щ аю щ ей  о п ерац и 
ей. Ч еткое  и сж ато е  си м в оли ческое  обозн ач ен и е  не то л ьк о  облегчает 
усвоение м атер и ал а  учащ им ся. Э кон о м и ч н ая  зап ись  уж е известных 
ф ак то р о в , л а к о н и ч н а я  ф о р м а  излож ен и я р азр аб о т ан н о й  теори и  -  не
обходи м ы е п ред п о сы л к и  дал ьн ей ш его  п род ви ж ен и я вперед. Т ак ая  р а 
б о та  н о си т  т в о р ч еск и й  х а р ак тер , тр еб у ет  н естан д ар тн о го  мы ш ления.

3. С п о со б н о сть  к  перен осу  опы та . Весьма сущ ественна способ
ность п р и м ен я ть  н ав ы к и , сф орм и ров ан н ы е при  реш ени и одн ой  задачи , 
к реш ен и ю  д р у го й , т .е . ум ение отделить специф ическое «зерно» п р о 
блем ы  о т  т о г о  неспец и ф и ческого , ч то  м ож ет б ы ть  перенесено в другие 
об л асти . Э т о  по  сути сп особн ость  к  вы р аб о тк е  об о б щ аю щ и х  страте
гий. П о и ск  ан ал о ги й  это  и есть в ы р аб о тк а  о б о б щ аю щ ей  стратеги и .

Н а ча т ки  т ворческой силы  су 
щ ест вую т  почт и  у  всех, у  м а лень 
к и х  и  .v больш их лю дей  -  н адо  лиш ь  
создать д ля  проявлен ия  ее п о д хо 
дящие условия .

С. Ш ацкий
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необходим ое условие п ереноса н ав ы к а  или  идеи. П еренос о п ы та  - один 
из сам ы х универсальны х при ем ов м ы ш ления и  сп особн ость  к  переносу 
- важ ное условие продуктивности  мы ш ления.

4. Ц ельность восп рияти я -  способность во сп р и н и м ать  действие 
целиком , не д робя его.

5. С ближ ение понятий  -  легкость  ассоц и и рован и я и отдаленность 
ассоциируем ы х понятий , «см ы словое расстояние» меж ду ними, на
прим ер, остроум ие.

6. Г отовн ость  памяти.
7. Г ибкость мы ш ления. С п особн ость  бы стро  и легко  переходить 

о т  о д н о го  класса  явлений к  д ругом у , д алеком у  п о  содерж анию .
8. С пособность  к оценке. С пособность  к  вы б ору  ее из многих аль

тернатив. О ценочны е действия п роводятся  не то л ьк о  по  завершении 
р аб оты , но и м н о го кр атн о  по  ходу  ее.

9. Л егкость генери рован и я идей. Н е  обязательно, чтобы  каждая 
идея б ы л а  п равильной : чем бо л ьш е идей вы двигает человек, тем 
больш е вероятн ость , что  среди н их будут х орош ие идеи.

10. С п особн ость  предви дени я. С в язан а  с ф антазией , воображ ени
ем.

] ]. Б еглость речи. Л егкость  ф орм улирования .
12. С п особн ость  к д о р аб о тк е . М учительная к р оп отли в ая доводка, 

со верш енствование п ер в о н ач ал ьн о го  з ам ы сла  [29].
З ад атки  творческих способн остей  присуш и лю бом у  нормальному 

ребенку. Н уж н о  суметь р аск р ы ть  их  и  разв и ть . Э т о  возм ож но  при ус
л о ви и  взаим одействия учителя с учащ им ся по  индивидуальной моде
ли , учиты вая его личн остн ы е особенности , своеобразие, ориентируясь 
н а  специф ику р ебенка в общ ении .

В озникновени е или  наличие 
одн ой  проблем ы  не определяет 
возм ож н ость  ее реш ения. Для 
ш к ольн и ка  необходим о  осуще
ствить сам остоятельн ы й  поиск, 
для чего требую тся определен
ны е исходны е дан н ы е, т.е. опо
р а  на известное. С ам остоятель

ны й поиск п ротекает  в процессе сам остоятельн ого  п ознания . Следует 
отм етить, что  н ередко  при  сравн ен ии  п о нятий  «сам остоятельн ая ра
бота»  и « сам остоятельное позн ан и е»  меж ду ним и  с та в я т  зн ак  равенст
ва. О д н ако  тщ ател ьн о е  р ассм отрен и е  п о зво л я ет  чет ко  разд ели ть  их:

I ) сам остоятельн ая р а б о т а  в основе своей им еет преж де всего дея
тельность ш кольн и ка  по  овладен и ю  знаниям и ; сущ ность п озн аватель
ной сам остоятельности , по З .К алм ы к о во й , заклю ч ается  в сам остоя
тельном  нахож дении  путей реш ени я новы х задач;

В  основе воспит ания леж ит  
дост оинст во личност и. Взаим ное  
уваж ение уч и т еля  и ученика  я в л я 
ет ся одним из главн ы х условий  об
новления школы.

С. Френе
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2) с ам о сто я тел ьн ая  р а б о т а  н о си т в  б ольш и н стве  своем  р еп р о д у к 
ти в н ы й  х а р а к те р , т а к  к ак  чаш е всего своей  целью  им еет зап о м и н ан и е  и 
зауч и ван и е , закреп лен и е  н о в о го  м атер и ал а ; п о зн ав ат ель н ая  сам о сто я
тельн ость , н ао б о р о т , сп особствует р азв и ти ю  т а к о го  ум ения , как  у м е
ние сам о сто я тел ьн о  м ы слить, т.е. с ам остоя тельн о  а н ал и зи р о в ат ь , 
с р авн и вать , о б о б щ а ть  т о т  или  ин ой  учебн ы й  м атери ал ; делая на ос
нове э то го  определен н ы е вы воды , учени к  к ак  бы  со зд ает  н о в ы й  п р о 
дукт в п роцессе у ч еб н о -п о зн авател ьн о й  деятельн ости  в  ви де  но в о го  
реш ения, о тк р ы ти я  п о  ходу реш ени я новы х  п роб лем  и т .д .,  т.е. п о зн а 
в ательная сам о сто я тел ьн о сть  п р и о б р етает  х ар ак тер  тв о р ч еско й  д ея 
тельности , х а р а к те р  п рои зводств а ;

3)если  сам о сто я тел ьн ая  р а б о т а  сп особствует в п ервую  очередь 
процессу з ап о м и н ан и я  и  закреп лен и я и ученик вы сту п ает  в  это м  случае 
как  исполни тель , т о  п о зн аватель н ая  сам остоятельн ость  п о зв о л я ет  р а з 
ви вать  ум ения п л ан и р о в ать , к о н т р о л и р о в ать , оц ен и в ать  свою  д ея
тельность, т .е . д о стато ч н о  вы сок о  подн и м ается  уровен ь  и н и ц и ати в н ы х  
действий. Д .Б .Б о го яв лен ски й  и  Н .А .М ен ч и н ская  отм ети ли , что  п о 
зн авательн ая сам остоятельн ость  - одно из услови й  разв и в аю щ его  о б у 
чения, о собен н ость  ее в  то м , что  п олож и тельн ое  вли ян и е  н а  процесс 
обучения сказы вается  не сразу  после обучения и  преж де всего  вли яет 
на успеш ное реш ени е новы х  зад ач , п оэтом у  п о зн ав ат ель н о й  сам о сто я
тельности следует учи ть  и  ее разв и ти ем  рук о во д и т ь , к ак  у ч ат  и р у к о 
водят при обретен и ем  знаний .

Н ео б х о д и м о  о тдельн о  сказать  о так о м  свой стве тв о р ч еско й  дея
тельности к ак  кри ти ч н о сть  мы ш ления. К ри ти чн ость  м ы ш ления это  
способность ч елов ека  п рав и л ьн о  о ценивать  к ак  о б ъ екти в н ы е условия, 
так  и собствен ную  деятельн ость , зан ять  определенную  пози ц и ю  в 
учебном  процессе, об ъ ек ти в н о  п онять  и оценить вы д ви н уты е ги п оте
зы, р езу л ьтаты  их исследования. Э т о  способность  ч елов ека  в ы р а б о 
тат ь  н а  осн о в ан и и  им ею щ ихся у него  зн ан и й  собствен ное о тнош ение к 
кон кретн ом у  со ц и альн ом у  явлению , умение п р о ан ал и зи р о в ат ь  и ос
мы слить возн и к аю щ и е  в общ естве стереотипы , най ти  собствен ную  п о 
зицию  в реш ени и  слож ны х проблем  л ю бого  х ар актер а . Р азви ти е  кр и 
ти ч еского  м ы ш лен и я очень слож н ая задача , треб ую щ ая о т  человека 
вы сокого  уро вн я  зн ан и й , культуры , сознательности.

В процессе обучения критич ность  м ы ш ления ш к о л ьн и к а  м ож ет 
проявиться в следую щ ем.

В процессе возн и кн ов ен и я определенны х учебно-воспитательн ы х  
зад ач  учени к  осм ы сли в ает  и оценивает сущ ествую щ ие объективны е 
услови я, в ко то р ы х  эти  зад ач и  будут реш аться. П о д  о бъекти в н ы м и  ус
л ови ям и  м о гу т  вы ступ ать  к ак  коллектив ш кольн и к ов , т а к  и учитель, 
р аб о таю щ и й  в д ан н ом  классе. К ром е то го , сю да м ож н о  отнести и 
им ею щ ийся зап ас  зн ан и й , умений и  навы ков, необходи м ы х  д л я  п о д о б 
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ной  раб оты . Результатом  та к о й  мы слительной деятельн ости  стан ов и т
ся во зникновение зам ы сла  будущ ей д еятельности.

С ледую щ им  э тап ом  является процесс о тб о р а  им ею щ ихся знаний, 
умений и  н ав ы к о в , а такж е прием ов и средств, требую щ и хся для по
до б н о го  р о д а  р аб о ты . К ри тический  их анализ м о ж ет при в ести  к  воз
никновению  не им евш его  м еста в практи ке  учащ ихся соверш енно но
в о го , о р и ги н ал ьн о го  сп особа, при ем а или  средства реш ен и я пробле
мы.

Т ак и м  о б р азо м , следую щ ий этап  м ож но  н азв ать  э тап ом  выбора 
лучш его  из в озм ож н ы х  реш ени й  поставлен н ой  зад ач и  путем анализа, 
оценки, о т б о р а  разл и ч н ы х  в ар и ан то в , т.е. это  -  э тап  сб о р а  необходи
м ой и н ф о р м ац и и  и  н а  этой  осн ов е  -  р а зр а б о т к а  зам ы сла  реш ения.

К р и т и ч н о сть  м ы ш ления необходи м а и  н а  этапе  р еализац ии  за
м ы сла по реш ен и ю  задачи . Э т а  способность учени ка  п роявляется в це
л ен ап рав лен н ом  о созн ан и и  т о го , к ак  отраж ается  н а  его  уровн е разви
ти я  д ан н ая  систем а р аб о ты . Ц елью  так о й  деятельн ости  становится 
корр ект и р о вк а  сп особов реш ени я задачи .

П оследн и й  этап  -  обязательн ы й  ан али з полученн ы х результатов, 
их кри ти ч еская  оц ен ка  с целью  последую щ его внедрен ия этого  спосо
ба реш ени я в  други х  ситуациях.

Т ак и м  о б р а зо м , к ри ти ч н ость  м ы ш ления к а к  способность  и ориги
нальное сво й ство  интеллекта  д ействительно вы ступ ает одним из глав
ны х в  сам остоятельн ом  п озн ан и и  учащ егося.

И н терес  п ред став ляет  и  так о е  свой ство  тв орческой  деятельности 
как  реф лексия. И сходя из стремления ш кольников п р о б о вать  свои си
лы , о собен н о  в  п о д р о стко во м  возрасте, очень важ н о , чтобы  учебные 
п он я ти я стали  бы  п редм етом  их обсуж дений, споров , диспутов , пред
м етом  с в о ео б р азн о го  ф илософ ствования . Ч резвы чайно  важ ны  вопро
сы, зад ав аем ы е  ш кольн и кам : они  долж ны  не тр еб о в ать  сию минутного 
отв ета , а к а к  б ы  пови сать  в воздухе и д авать  учащ им ся пиш у для раз
м ы ш ления. Ш к о л а  долж н а побуж дать  к пробе себя, к  ж еланию  анали
зи ровать , вы ск азы вать  разн ы е  предполож ения, строи ть  гипотезы , соб
ственны е верси и , долж н а ф о р м и р о в ать  у ребенка оп ы т сопоставления, 
сравн ен ия, ассоц и ац и й , т .е . всего т о го , что  п озволяет  ученику узна
вать  сам ого  себя, ф о р м и р о в ать  навы ки  сам осозн ан ия и стремление к 
самоопределению .

Б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  д л я  со зд а
н и я  у слови й  р е а л и з ац и и  и н д и 
ви д у ал ьн о ст и  у ч а щ его с я , п о м и 
м о сп ец и ф и ч еск о й  м ето д и ки  
п р е п о д а в ан и я , 'и м еет  т а к о й  эле
м ен т п р о ц есса  о б у ч е н и я , к а к  со 
д ерж ан и е  о б р азо в ан и я . Е го  сле

Ц сль воспит ания - помочь 
каж дом у учен и к у  обрест и свое 
«Я», свою т ворческую  индиви
дуальност ь, чт обы ст ат ь лич
ностью.

В. Андреев
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д ует р ассм атр и в ать  не как  цель ш колы , а  к ак  средство  р азв и ти я л и ч 
ности . В это м  случае о н о  д о л ж н о  содерж ать  в  себе оп ределенны е м еха
низм ы , в остреб ую щ и е скры ты е возм ож н ости  ш к ольн и ка . К  ним  м о ж 
но отнести , н ап ри м ер , постан овку  воп р о са -п р о бл ем ы , яв ляю щ егося 
содерж ательны м  яд р о м  у р о ка ; н овизн у, проявляю щ ую ся в  разли чны х  
ком п он ен тах  у р о к а  (ор ган и зац и я , и н ф орм ати в н ость); п редоставлен ие 
в озм ож ности  п ов ы ш ен н ой  п о д го то в ки , оп ределяю щ ейся глубиной  о в 
ладения учебны м  м атер и ал о м ; вн едрен ие к о м п ью тер н о й  и н ф о р м ац и 
онной среды ; ор ган и зац и ю  м еж предм етны х связей  и т .д .

Б езусловн о , следует им еть  в ви ду  о р ган и зац и ю  обучения. Г оворя 
о личн остн о-деятельн остн ом  ком поненте , э то  п реж де всего  индивиду
альны е ф орм ы  р аб о ты , а  м етоди ка  осн о в ан а  н а  сам остоятельн ой  дея
тельности  учащ егося . Реали зац и я д ан н о го  к о м п о н ен та  в  процессе обу 
чения способствует, во -п ервы х , сохранению  и дальн ей ш ем у  развити ю  
и ндивидуальности  р ебенка, его  п о тен ц и ал ьн ы х  возм ож ностей , во- 
вторы х . п ов ы ш ен и ю  учебной  м отивации  и р азв и ти ю  позн авательн ы х  
интересов и , в -тр етьи х , ф о р м и р о в ан и ю  л и чн остн ы х  качеств : сам остоя
тельности , тр у д о л ю б и я , творчества .

М еж ду тем  нельзя не отм етить  т о т  ф акт , ч то  р яд  учены х (Г .Гибш а, 
Б .Л о м о в , А .М ат ю ш к и н , Я .П о н о м ар ев , М .Ф о р в ер г  и  д р .) к о н стати р у 
ют, ч то  р азв и ти е  ли ч н о сти  п ротек ает  более  и н тенсивн о , если ее дея
тельность об у сл о вл ен а  общ ением . Р езу ль татам и  исследования д ан н ого  
утверж дения является  сделанны й ими вы вод : инди ви дуальн ы е в о з 
м ож ности  лю дей  в  зн ачи тельн ой  м ере в о зр астаю т  в условиях  н еп о
средствен ного  взаим одействия с другим и  лю дьм и , реш аю щ и м и  ту же 
задачу. П р ав д а , А .В .П етров ски й  зам ечает, ч то  эта  законом ерность  
действует, к ак  п рав и ло , в группах  вы со ко го  уро вн я  разви ти я. Тем не 
менее в ситуац ии  к о ллекти вн ого  обучения, о б ъеди н яю щ его  ш кольни
ков с разл и ч н ы м и  индивидуальны м и особен н остям и , важ ны м  будет 
понятие, введенное Л .А .К ар п ен ко , -  «движ ение м оти ва» . П о н и м ая под  
м отивом  « п редм етно-нап равленную  акти в н ость  определен н ой  силы»*, 
ученый указы вает , что  в группах, где учебн ая деятельн ость  им еет к о л 
лективны й х а р ак тер , отм ечается ф еном ен р азв и ти я  индивидуальны х 
побуж дений к действию  за  счет присвоенны х м о ти в о в  п артн еров по 
деятельн ости, что  п озволяет  сделать п ар ад о ксал ьн ы й  вы во д  для и нди
ви дуали зи рован н ой , «парной»  п едагогики : эф ф ективность  учебной 
д еятельности п о вы ш ается  с увеличением  р азм ер а  группы .

И сходя из вы ш еск азан н о го , о б р а зо в а т е л ь н а я  си стем а  ин д и в и д у
ал ьн о -л и ч н о ст н о го  р азв и ти я  будет п р ед став л ять  со б о й  д ва  о сн о в о 
п о л агаю щ и х  к о м п он ен та : соц и ал ьн о -п ед аго ги ч ески й  и л и ч н о ст н о 

* Краткий психологический словарь /  Под ред. А .В .Петровского. М., 
1 985 .С .115.
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деятельн остны й , взаи м одей стви е  и  взаим освязь  к о то р ы х  возм ож ны  
при  единстве и  тож дественности  элем ен тов обучения , так и х , как  со
д ерж ание обучен и я , его  м етоди ка  и  его  орган и зац и я . Ц ем ентирую щ им  
ф акто р о м  всех к о м п он ен тов  об р азо в ател ьн о й  систем ы  вы ступ аю т ее 
цели и  п ринц ипы .

Ц ели  и принципы  образоват ельной системы  
Ц ели  о б р азо в ател ьн о й  системы  ди ктую т своеобразн ы е принципы 

ее ф у н кц и он и рован и я, ко то р ы е  п ретворяю тся в ж изнь с пом ощ ью  осо
бенны м  о б р азо м  скон струи ров ан н ы х  содерж ания , м етодики  и органи
зац и и  обучения (см . схему 1).

Схема I
Образовательная система индивидуально-личностного 

развития школьника

Ц ели об р азо в ател ьн о й  системы и н д и видуально-личностного  раз 
вития по  своей сущ ности глубоко  гум анны  и человечны . У ченик, вы 
ходя из ш колы , вступает в  мир, насы щ енны й инф орм ац и ей , со сло
ж ивш им ися в течение многих веков традици ям и и ц енностям и  н равст
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вен ного  хар ак тер а . С л ед о ва 
тельн о , о д н а  из гл авн ы х  це
лей  образовательной  систем ы
-  это:

]. Разви ти е  со ц и али зи 
рую щ ей ся ли чн ости , ч то  о з 
начает:

•  при общ ен и е  к  н о р м ам  и 
ценностям  общ ества;

* а д ап тац и я  к услови ям  среды ;
* ф ор м и р о в ан и е  соц и альн ы х  качеств : ком м у н и к ати в н о сть , с а м о 

стоятельность, трудолю би е;
* ф ор м и р о в ан и е  ли ч н о сти  «и н ф о р м ац и о н н о го  общ ества» ;
* ф о р м и р о в ан и е  о тн о ш ен и й  м еж ду д етьм и  в  соответстви и  с з а к о 

нам и  м орали ;
* ф о р м и р о в ан и е  сп особн остей  зая в и ть  себя в  м ире к у л ьту р ы  и 

вести д и ал о г  с к у льтурой ;
* ф о р м и р о в ан и е  п оло ж и т ел ьн о й  Я -ко н ц еп ц и и , т.е. систем ы  о со з 

нанны х и  н еосо зн ан н ы х  представлен ий  ли чн ости  о сам ой  себе, н а  ос
нове ко то р ы х  он а  с тр о и т  с во е  п оведение;

* п редостав лен и е  учащ и м ся средств, п озволя ю щ и х  им  сам ораз- 
ви ваться , о со зн ать  сам их себя и свое м есто  в  м ире, п о н и м ат ь  д ругих 
лю дей, а т ак ж е  зак о н о м ер н о ст и  м и р а , в к о то р о м  они  ж и в ут, персп ек 
тивы  будущ его , к о то р ы е  з ат р о н у т  их самих.

Ч т о б ы  реб ен о к  не п отерялся  в  бол ьш о м  и  н еп редсказуем ом  мире, 
н еобходим о р азв и в ать  у н его  сп особ н ости , с п о м о щ ью  к о то р ы х  он 
см ог бы  р е а л и зо в а ть  себя и определи ться  в ж изни. П о это м у  следую 
щ ая цель о б р азо в ател ьн о й  системы :

2. С о х ран ен и е  и  дальнейш ее р азв и ти е  и н д и в и д у ал ьн о сти  ребенка , 
его п отен ц и альн ы х  во зм о ж н о стей , способностей . Э т о  означает:

* обучение к аж д о го  н а  ур о вн е  его в озм ож н остей  и с учетом  его 
особенностей;

* р азв и ти е  п о тр еб н о сти  сам ор еал и зац и и  в р азл и ч н ы х  сф ерах  и 
ф орм ах культуры :

* р азв и ти е  тв о р ч ески х  способностей , сози дательны х  качеств л и ч 
ности;

* р азв и ти е  сп особн ости  к  сам ооц ен ке  своих качеств;
* во сп и тан и е  а в т о н о м н о й  сам ообучаю щ ей ся л ичн ости ;
* р азв и ти е  ли ч н о сти  к наивы сш ем у и н ди в и дуальн ом у  у ровн ю  д о с 

тиж ений.
Е сли  д ан н ы е  цели  об р азо в ател ьн о й  систем ы  ин ди в и дуальн о- 

л и ч н о ст н о го  р азв и ти я  ш к о л ьн и к а  подвести  к общ ем у зн ам ен ателю ,

В оспит ание дост игло  своей  це
ли , когда  человек  обладает  силой  и 
волей сам ого себя образовы ват ь и 
знает  способ и  средст ва, ка к  эт о  
осущ ест вит ь.

А . Д и ст ервег
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т о  в  итоге м ож но говори ть , во-п ервы х, о человеке вы сокой  гум ани
тар н о й  культуры  и, во-вторы х, о ц елостной  личности.

Если вести речь о  принципах образовательной системы , то  стерж
невы ми составляю щ им и всего  к ар каса  системы  являю тся принципы

В .В .К ум арин и Н .Д.Вино- 
гр ад о ва  вы деляю т современ
ны е признаки , свойственные 
ны неш нему толкован ию  прин
ц и п а  природосообразн ости:

- создани е максимально 
благоп ри ятн ы х  условий для 
вы явления природны х способ
ностей ш кольника; 

определение методов обучения не содерж анием  образования, а 
врож ден ны м и способностям и ребенка;

признание ф ундам ентальны м  основанием  образовательного 
процесса ф орм ирование  п олезны х привы чек;

установление количества изучаем ого м атериала, сроков обуче
ния на основе индивидуальны х особенностей ш кольника (интересы, 
способности);

- стим улирование у ш кольн и ка  и ндивидуального своеобразия; 
постоян н ая н аправленность на достижение конечной цели обра

зо ван и я  [23].
Принцип культуросообразности также претерпел изменения в соот

ветствии с реалиями нынеш него времени. О н трактуется следующим обра
зом:

•  о б разов ан и е  н а  основе глубокого  освоения богатейш его куль
ту р н о го  наследия своей Р одины ; увеличение знаний ш кольника о сво
ей стране; приобщ ен ие его к  лучш и м  достижениям мировой цивилиза
ции;

• пробуж дение н ац и он аль н ого  сам осознания, национального ду
х овн ого  характера ;

• обр азо в ан и е  на основе возрож дения традици онной  националь
ной культуры  восп итания;

• вклю чение учащ ихся в этнокультурную  традици ю  как  ее носи
телей и продолж ателей;

• ф орм ирование  нового  человека вы соконравственного , обра
зо ван н ого , д уховно бо гато го , трудолю бивого , ф изически развитого , 
способного  к  сам ооб разов ан и ю  и творчеству , лю бящ его  свое Отечест
во граж данина.

И сходя из значим ости  и важ ности  данны х п ринц ипов, они  вполне 
м огут  н азы ваться  закон ам и  и н дивидуально-личностного  развития 
ш кольника. Т ак о е  толкован и е  классических п ринц ипов п ов лекло  за 
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природо- и  культуросообразности .

Человек будет  преобразовывать  
не т олько Землю , но и сущ ество, не 
исключая самого себя... И  человека  
неизбеж но ж дет  эта судьба, это  
преобразование... Авт оэволю ция са
моразвит ие), вплоть до превращ е
ния в космическое существо.

К. Ц иолковский



собой  о б о сн о ван и е  генерирую щ их законом ерностей  об р азо в ател ьн о й  
системы  и н д и в и д уальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я ш кольника.

1. В ц ентре о б р азо в ател ьн о й  системы  -  ли чн ость  реб ен ка , его 
внутренний  м и р  со свои м и способностям и  и  возм ож н остям и , с н р а в с т 
венной потен ц и ей  свободы  и  справедливости , д о б р а  и счастья . Ц ель 
ш колы  -  р азб у д и т ь , в ы звать  к  ж изни  эти внутренние силы  и  в о зм о ж 
ности . и сп о л ьзо вать  их д л я  более по л н о го  и свободн ого  р азв и ти я  л и ч 
ности. В это м  см ы сле м ож н о  гово р и ть  о гум анном  п одходе к ш к о л ь
нику в п р оцессе его  инди в и дуальн о-ли чн остн ого  разв и ти я . Б о льш ое 
значение здесь будет  и м еть гу м ан н ое  о тнош ение к  д етям . Э т о  озн ачает:

•  педагогическую  л ю бовь к  детям , з аинтересованность в  их судьбе;
•  оп ти м истическую  веру  в  р ебенка;
•  сотрудн и ч ество , м астерств о  общ ения;
•  отсутстви е п р я м о го  принуж ден ия;
•  п р и о р и т ет  п ол о ж и тел ьн о го  сти м улирования ;
•  терп и м ость  к  детским  н ед остаткам .
2 . В процессе обучения и во сп и тан и я  следует идти  не о т  учебн ого  

предм ета, а  о т  тех  возм ож н остей , к о то р ы м и  р асп о л агает  ребен ок , 
учить его  с учетом  п отен ц и альн ы х  возм ож ностей , ко то р ы е  н ео б х о д и 
мо р азв и в ать , соверш ен ств овать , об о гащ ать . С л ед овательн о , таки м  
о бразом  сф о рм ули ров ан н ы й  и н ди в и дуальн ы й  п од ход  в к л ю ч ает  в  себя;

•  о тк аз  о т  о р и ен ти р о вки  н а  среднего  ученика;
•  п оиск  лучш и х  качеств ученика;
•  при м ен ен и е  психолого -педагогической  ди агн о сти к и  ли чн ости  

(интересы , сп особ н ости , н ап рав лен н ость , Я -концепция , кач еств а  ха
р актер а , особен н ости  м ы слительны х процессов);

•  учет особен н остей  л и ч н о сти  в учебн о-в осп и тательн ом  процессе;
•  п р о гн о зи р о в ан и е  р азв и ти я  личности;
•  конструирование индивидуальных програм м  развития, ее коррек

ция;
•  во  главе  угла - инди ви дуальн ы й  м ы слеобраэ, а не с тан д арт .
3. И нд и в и д у альн о -л и ч н о стн о е  разв и ти е  п р ед п олагает , что  ученик 

в ш коле - э то  п о л н оц ен н ая человеческая л и ч н о сть  со свои м и  сп особн о
стям и, та л а н т а м и , он  является  н е  Средством, а целью  всей о б р а зо в а 
тельной  систем ы , субъектом  педагоги ческого  процесса в целом . И сх о 
дя из это го , л и чн остн ы й  по д х о д  п ри зван  реш ить следую щ ие задачи :

•  ви деть  в каж д о м  ученике уникальную  личн ость , уваж ать  ее, п о 
ни м ать . п р и н и м ать  и  вери ть  в  Hete;

• со зд ав ать  л и ч н о сти  ситуац ию  успеха, о добрен и я, поддерж ки , 
д о б р о ж ел ател ьн о сти , ч т о бы  ш кольн ая ж и знедеятельн ость, учеба п р и 
носили  ребен ку  радость ;
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• исклю чать  п рям ое  принуж дение, а  т акж е акц ен ты  н а  отставание 
и другие н ед остатки  ребенка;

• п о н и м ать  прич ины  детского  незнания и  н е п р ав и л ьн о го  поведе
ния и  устран ять  их, не н ан ося у щ ерба  д о стои н ству  ребен ка ;

• п р ед остав лять  возм ож н ости  и  п о м о гать  детям  реали зовы вать  
себя в по л о ж и тел ьн о й  д еятельности.

Из д ан н ы х  тр ех  проходящ их  к р асн о й  ни тью  через образов атель
ную  систему инди ви дуальн о-ли чн остн ого  р азв и ти я  законом ерностей 
вы текаю т р я д  к ак  бы  п ериф ерийны х п ринц ипов:

1) п ринц ип  д и ал о го во го  о бучен и я -  « к ар н авал  м ироощ ущ ений» 
(Н .А .Б ахти н ), м н огоголоси е  м и р а  сущ ествует в  и ндивидуальном  соз
нан и и  в  ф орм е вн утреннего  д и ал о га , соврем енн ое м ы ш ление строится 
по схем атизм у культуры , к о гд а  «вы сш ие» достиж ен ия человеческого 
созн ания, б ы ти е  вступаю т в  ди алоги ческое  общ ение с предыдущими 
ф орм ам и  культуры ;

2) п ри н ц и п  обучаю щ его восп и тан и я -  обучение не доминирую 
щ ий абсолю т, а со ставная часть  восп и тан и я , т а к  к ак  всякое обучение - 
это  одноврем енн о  и  восп итание определенны х к ачеств личности;

3) принцип воспиты ваю щ ей среды -  социальная среда, в которой 
происходит разв и ти е  человека, оказы вает огром ное влияние на форми
рование личности, и  если не будет долж ны м образом  подготовлена сре
д а, то  силы  разв и ти я, залож енны е в  ребенке, не см огут реализоваться;

4) п ринц ип  интереса -  в каж дом  уроке  д олж н а бы ть интрига, изю
м инка, та к  к ак  нов и зн а  м атери ала  -  это  своеобразны й  раздражитель, 
вы зы ваю щ и й  р ассо гл асо ван и я  и вклю чаю щ ий механизмы  деятельно
сти по  о р и ен ти р о вке  и п о знавательной  деятельности;

5) принцип познания, так  как он гораздо важнее, ценнее, чем само 
знание;

6) п ринц ип  естественности -  образов ан и е  долж но протекать со
верш енно естественно и в соответствии с развитием; ребенок сам себя 
развивает:

1) принц ип  единства индивидуального  и социального  развития;
8) принц ип  тв орчеств а  -  развити е индивидуальности на основе 

п ров озглаш ен и я культа  творчества;
9) принцип адаптивности -  приспособление воспитания и обучения к 

ребенку;
10) п ринц ип  ф орм и ров ан и я личностны х см ы слов в учении - разви

тие ун и версальны х способов мыслительной деятельн ости  (понимание, 
нахож дение д етьм и  личн остны х смыслов, реф лексия и  т.п .), а не про
сто усвоение некоторы х  понятий  и алгоритм ов (см. схему 2).



С хем а 2
С и стем а  принципов обучения в индивидуально-личностном  

развити и  ш кольн и ка

диало обу вос- инте поз естест един твор ада- фор-
гового чаю пи- ресов на венно ства чест птив- ми-
обуче щего тыва- ния сти инди- ва нос- рова-
ния вос ющей виду- ти ния

пита сре ально- лич
ния ды го и ност

соци ных
ально смы
го слов

П Е Р И Ф Е Р И Я
(принц ипы )

1 1
Г ум анны й

п одход
И нди в и дуальн ы й

подход
Л ичн остн ы й

подход

Г Е Н Е Р А Т О Р
(закон ом ерн ости )

З А К О Н З А К О Н
п р и р о д о со о б р азн о ст и к ультуросообразн ости

С Т Е Р Ж Е Н Ь
(законы )
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Содерж ание и м ет одика о бразоват ельной системы
А ктивизи рую щ им  и р азв и в аю щ и м  ко м п о н ен то м  о б р азо в ател ьн о й  

системы индивидуально-личностного  р азв и ти я является кон глом ерат  
содерж ания обучения, м етодики  и орган и зац и и  его. С  то ч ки  зрения 
вы деленны х целей об р азо в ател ьн о й  системы  и  ее п ринц ипиального  
п остроен ия содержание обучения в  р ам к ах  и ндивидуально
ли чн остн ого  р азв и ти я  имеет р я д  о собенностей:

• содерж ание обучения р ассм атри в ается  к ак  средство развития 
ли чн ости , а  не к ак  целевая устан о в к а  ш колы ; им енно поэтом у  необхо
дим о исп ользован и е  м еж предм етны х связей , гарм он и ческое  сочетание 
и нтеллектуальн ого , эстетического  и п рак ти ч еского  аспектов содерж а
ния о б р азо в ан и я , создани е м нож ественны х п роблем ати зац и й , макси
м ально провоц и рую щ и х  ш к ольн и ков  н а  сам остоятельн ы е действия;

•  содерж ание  о б р азо в ан и я  д олж н о  в п о лн ой  м ере отвечать  гуман
ном у п одходу к  ш кольнику, с это й  целью  н еобходим о использовать 
б огаты й  п о тен ц и ал  гум ан и тар н о й  культуры ;

•  с то ч ки  зрен ия построен и я содерж ания обучения н а  основе ин
диви дуальн ого  п одхода во зм о ж н о  т а к  назы ваем ое  «неограниченное 
обучение», т .е. предоставлен ие ш кольн и ку  та к о го  к оличества учебного 
м атери ала , како е  то л ьк о  он  м ож ет усвои ть, другим и  словам и, содер
ж ание об учения , его  интерп ретац и я и прилож ен ия м огут быть как 
угодно велики;

• им ея в ви ду личн остны й п одход, следует о тб и р ать  и организо
вы вать учебны й м атериал  н а  основе ситуаций общ ения; в этом случае 
вероятность  к о м м ун и кати в н ого  обучения д остаточ н о  велика, а это оз
начает , во-п ервы х , возникновение ком м ун и кати вн ой  мотивации: во- 
вторы х , ф о рм и ров ан и е  ц еленаправленной  речевой деятельности; в- 
третьих, ф о р м и р о в ан и е  взаи м оотн ош ен и й  и  т.д . Безусловно, такое 
обучение п р ед п олагает  учет ли чн остны х характеристи к  ш кольников, в 
частн ости , особен н ости  учебной , речевой  деятельности, жизненный 
опы т, кон текст  д еятельн ости , интересы , потребности и т.п.

С ерьезны е требов ан и я предъявляю тся к  методике обучения. В ее 
основе леж ат два  основны х аспекта:

1) внедрение инновационн ы х технологий , методик и методов обу
чения;

2) взаим оотн ош ение ученика и учителя в процессе обучения, так 
назы ваемое обучаю щ ее общ ение.

П одробн ое  рассм отрение первого аспекта позволяет отметить его 
основную  линию  к полной самостоятельности постепенно. С  этой 
целью  и спользую т следую щ ие технологии:

] П рограм м и рован н ое  обучение, под  которы м  п о н и м аю т управ
ляемое усвоение п рограм м ированного  у чебного м атер и ал а  с помощ ью  
устройства (Э В М , п рограм м ированного  учебника, кин отрен аж ера  и 
др). П рограм м и рован н ы й  учебны й м атериал  п редставляет собой се- 
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рию  ср авн и тел ьн о  н ебольш и х  п о р ц и й  учебн ой  и н ф орм ац и и , п о д ав ае 
мых в определен н ой  л о ги ческой  последовательн ости .

2. Т ех н о л о ги я  п о л н о го  усвоен и я зн ан и й  (один из вар и ан то в  п р о 
гр ам м и р о в ан н о го  обучения) -  п осле  определения поставлен н ы х  целей 
по предм ету  м атер и ал  р азб и в ается  н а  ф рагм ен т ы  учебны е элем ен ты , 
п одлеж ащ ие усвоен ию . З атем  р а зр а б а т ы в а ю т с я  п ро в ер о ч н ы е  р аб о ты  
по разд ел ам  (сумме учебны х элем ен тов), д алее  орган и зуется  обучение, 
проверка  -  текуш и й  к о н тр о л ь , к о р р е кт и р о в к а  и п о в то р н ая , изм ен ен 
ная п р о р а б о т к а  -  обучение. И  т а к  д о  п о л н о го  усвоен ия заданн ы х 
учебны х элем ен тов и  тем , р азд ел о в , п р ед м ета  в  целом .

3. Б ло ч н о е  обучение, к о т о р о е  осущ ествляется  н а  о сн ов е  гибкой  
програм м ы , обеспечиваю щ ей уч ен и кам  во зм о ж н о ст ь  вы п о л н я ть  р а з 
н ооб разн ы е ин теллектуальн ы е о п ер ац и и  и и сп о л ьзо ват ь  п р и о б р етае 
мые зн ан и я при  реш ени и  учебны х  зад ач . В ы деляю тся следую щ ие п о 
следовательны е б локи  т а к о й  о б у ч аю щ ей  п р о гр ам м ы , пр ед у см атр и 
ваю щ ие гар ан ти р о в ан н о е  у своен ие  о п р ед ел ен н о го  тем о й  м атер и ал а :

- и н ф орм ац и он н ы й  блок;
- тесто во -и н ф о р м ац и о н н ы й  (п р о в е р к а  у своен ного); 

к о р р екц и о н н о -и н ф о р м ац и о н н ы й  (в случае н ев ер н о го  отв ета  -
доп олн и тельн ое  обучение);

- п р об лем н ы й  блок: реш ен и е  з ад а ч  н а  о сн ов е  п олучен н ы х  знаний ;
- бл о к  п р о в ер к и  и  коррекц и и .

И зучение следую щ ей тем ы  п р ед п о л агает  ан ал о ги ч н у ю  п о сл ед о в а 
тельность.

4. М од у л ьн о е  обучение -  т а к а я  о р ган и зац и я  п роцесса учения, при 
ко то р о й  учащ ийся р а б о т а е т  с у ч еб н ой  п р о гр ам м о й , составлен н ой  из 
модулей. Т ех н о л о ги я  м од у л ьн о го  о б у ч ен и я  является одним  из н а п р а в 
лений и н д и в и д у ал и зи р о в ан н о го  об у ч ен и я , п озволяю щ и м  осущ еств
лять  сам ообучение , р егу л и р о в ат ь  не т о л ь к о  тем п  р аб о ты , но  и содер 
ж ание уч еб н о го  м атери ала .

С ам  м одуль  м ож ет п р ед став л ять  содерж ан и е  к урса в трех  уровнях: 
п олн ом , сокр ащ ен н о м  и у глублен н ом .

П р о гр ам м н ы й  м атер и ал  п о д ается  о дн оврем ен н о  н а  всех в о зм о ж 
ны х к одах : р и сун оч н ом , ч и слов ом , сим воли ческом , словесном .

О б учаю щ и м  м одулем  н а з ы в а ю т  авт о н о м н у ю  часть  учебн ого  м а 
тер и ал а , состоя щ ую  из следую щ их к ом п он ен тов :

то ч н о  сф о р м у л и р о в ан н ая  у ч еб н ая  цель (целевая п р ограм м а); 
бан к  и н ф орм ац и и : соб ств ен н о  учебны й м атер и ал  в виде обу

чаю щ их п ро гр ам м ;
м етодическое ру к о во д ств о  п о  д ости ж ен и ю  целей; 
п ракти ч ески е  зан яти я  п о  ф о р м и р о в ан и ю  необходим ы х  умений;

- к о н тр о л ь н ая  р а б о т а , к о т о р а я  стр о го  соответствует целям , п о 
ставлен н ы м  в д ан н о м  модуле.
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О бщ ая систем а зн ан и й  и  качеств ли чн ости  представляется  к ак  ие
рархия модулей.

5. П ер сон и ф и ц и ров ан н ое  обучение (В. П . Б есп алько) -  педагоги
ческая си стем а с к о р р ект н о  и  д и агн ости ч н о  п остав лен н ой  иерархией 
д и дактических зад ач  и  педагогической  технологией , способной  ее ре
ш ить. Д ан н ая  систем а отк р ы та , т . е. он а  п о зво л я ет  учащ ем уся вы хо
дить из нее и вход и ть  о б р а тн о  н а  л ю б о м  э тап е  учения. Т аки м  образом , 
сним ается , во-п ервы х , б олезненн ая п роблем а отсева детей , во-вторы х, 
п роблем а преем ственности  так и х  учебны х заведений , как  П Т У . техни
кум, с общ им  средним и  вы сш им  п роф ессион альны м  обучением , в- 
третьих, р еш ается  во п р о с  о тб о р а  и об о сн о ван и я  содерж ания естест
венно поставленны м  целям .

В настоящ ее  врем я , к о гда  ком пь
ю теры  п рочн о  вош ли  в ш кольны й 
оби ход , идеи рассм отренны х  выше 
технологий  обучен и я как  нельзя 
лучш е м огут  р а зв и ть  ком пью терны е 
т ех н ологи и . В этом  случае особенно
сти м етодики будут заклю чаться 
преж де всего  в  м акси м альн ой  инди

в и дуализации  п роцесса обучения, но  вм есте с т ем  имеется в  виду и 
р азвити е важ нейш их социальны х качеств ли чн ости . Т а к , ком пью тер
ная технология обучения, рассм атри в аем ая к ак  оп ти м альн ое  сочета
ние и н дивидуальной  и  груп п ов ой  р аб о ты , им еет своей целью , наряду с 
об учаю щ им и, и  разв и ти е  ко м м уникативны х  сп особностей  ш кольника. 
К ом пью терны е средства обучения о б л адаю т способностью  
«откликаться»  на действия учителя и учени ка, «вступать»  с ними в 
д иалог, поэтом у  их назы в аю т интерактивны м и средствам и  обучения. 
С отруднич аю щ ий коллектив воссоздается ком п ью тером  к ак  следствие 
к ом м уникации  с ш ирокой  аудиторией  (ком пью терн ы е сети), телеком
м уникации в Internet.

Д и алоговая среда организуется с помощ ью :
■ и гров ы х  програм м ;
■ ком пью терн ы х  игр  по  сети;
■ ком п ью терн ы х  видео.
Р аб о та  учителя в ком пью терн ой  технологии  вклю ч ает следующие 

функции:
• орган и зац и я  учебного  процесса на уровне класса в целом, 

предм ета в целом;
• о р ган и зац и я  вн утриклассной  активизаци и  и ко ординации , рас

стан ов ка  р аб о ч и х  мест, инструктаж , управление вн утриклассной  сетью 
и т.п.;

• и н дивидуальное наблю дение за учащ имися, оказан и е  индивиду
альной  пом ощ и , индивидуальны й «человеческий» к о н так т  с ребенком;

Л ю бое обучение человека  
есть не чт о иное, как  искус
ст во содейст воват ь ст рем
лению природы и своем у соб
ст венном у развит ию .

И .П ест а л о щ и
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с п ом ощ ью  к о м п ью тер а  дости гаю тся и деальны е вар и ан ты  индивиду
ал ьн о го  обучения.

М етод ы  обучения в своей основе такж е нацелены  н а  гар м о н и ч е 
ское сочетан и е  и н ди в и дуальн ой  и гр у п п о в о й  (коллективной ) р а б о ты  в 
классе. И м еет  см ы сл о стан ов и ться н а  так и х  м етодах  обучения, к о т о 
ры е в н аи б о л ьш ей  степени о тв еч аю т тр еб о в ан и ям  индивидуально- 
ли чн остн ого  р азв и ти я  ш кольника: п роблем ны е м етоды  обучения , ме
тод  п роектов , и гр о в ы е  м етоды .

1. П р о б л ем н ы е  м етод ы  -  это  м етоды , осн ов ан н ы е н а  создани и 
проблем ны х ситуац ий , акти в н о й  п озн аватель н ой  деятельн ости  у ч а 
щихся, состоящ ей  в  п оиске и реш ении слож ны х  в о п р о со в , требую щ их 
актуализации  зн ан и й , ан ал и за , ум ения ви деть  за  о тдельны м и ф актам и  
явление, закон .

П ед аго ги ч еск ая  п р об лем н ая ситуац ия создается  с п о м ощ ью  а к ти 
визирую щ их д ей ств и й , в оп росов  учителя, п одчерки в аю щ и х  новизн у , 
важ ность, к р асо ту  и  д руги е  отлич ительны е к ач еств а  об ъ екта  п ознания . 
П роблем ны е ситуац ии  м о гу т  создав аться  н а  всех этап ах  п роцесса о б у 
чения: при  о б ъяснении , закреплени и , кон троле .

М етодич еские п рием ы  создан и я п р об лем н ой  ситуац ии :
•  учитель п о д во д и т  ш к ольн и ков  к  п р о ти воречи ю  и п р ед л агает  им 

самим най ти  сп особ  его  разреш ения;
•  с тал к и в ает  п р оти воречи я п ракти ч еской  д еятельн ости ;
• и зл а га е т  разл и ч н ы е  то ч ки  зрен ия н а  один  и т о т  ж е воп рос;
• п р ед л агает  классу  рассм отреть  явление с разл и ч н ы х  позиций  

(наприм ер, ко м ан д и р а , ю ри ста , ф ин ансиста , п едагога);
•  побуж дает ш к ольн и ков  делать  сравн ен и я, об об щ ен и я , вы воды  

из ситуации, со п остав лять  ф акты ;
•  став и т  к о н кр етн ы е в оп росы  (на обобщ ен и е , к о н крети зац и ю , л о 

гику рассуж дения);
•  оп ределяет проблем н ы е теоретические и п р актич еские задани я 

(наприм ер, исследовательские);
•  став и т проблем н ы е зад ач и  (н ап ри м ер , с н едостаточ н ы м и  или и з

бы точн ы м и  исходн ы м и  д ан н ы м и , с н еопределенностью  в  п остан овке 
воп роса , с п р о ти во р еч и вы м и  дан н ы м и , с зав едом о  допущ енн ы м и 
ош и бкам и , с огран и чен н ы м  временем  реш ени я, на преодоление 
«п сихологической  и нерци и» и др .).

2. М ето д  п роектов . Е щ е в  1919 году  в го р о д е  Д ал ь т о н  (С Ш А ) 
Е .П ар к х ар ст  д ел ает  п оп ы тку  зам ен ить классн о-урочн ую  систему и н 
диви ду ал ьн о й  р а б о т о й  с каж ды м  учени ком  с последую щ ей раб о то й  
каж д о го  учени ка  п о  п лану, вы р аб о тан н о м у  совм естно с педагогом . 
У ченики  п олучи ли  возм ож н ость  продви гаться  в изучении  ш кольны х 
пр о гр ам м  каж д ы й  свои м  тем пом , первую  полови н у  дня р аб о тал и  са 
м остоятельн о  на основе р аб очи х  руководств , без вся ко го  расписания.
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Во второй  п о л о в и н е  дня - зан яти я  в  группе по интересам ; не зап р ещ а
лось  со б и раться  в  груп п ах  или  п ар ах , чтобы  к аки е-то  воп росы  или  те
мы обсуж дать  или  п р о р а б а ты в а ть  со о б щ а . Э т о т  о п ы т  получи л н азва
ние « Д альтон -п лан » , а в  России  с тал  прим еняться к ак  «м етод  п роек 
тов»  в 20-е год ы  и в  ш к о л ах , и  в  вузах.

В настоящ ее  врем я м етод  п р о ек то в  - это  ком плексн ы й обучаю щ ий 
м етод, к о то р ы й  п о зво л я ет  и н д и в и д у ал и зи р о в ать  учебны й процесс, д а 
ет возм ож ность  ребенку п р о я ви т ь  сам остоятельн ость  в планировании , 
орган и зац и и , к о н тр о л е  своей  деятельн ости . С в оеоб рази е  д ан н о го  ме
тода  заклю ч ается  в то м , ч то  вн едрен ие инди ви дуали зи рован н ого  обу
чения п ро и сх о д и т н а  ф оне и н т егр ац и и  и н дивидуальной  р аб о ты  с дру
гим и  ф орм ам и  учебн ой  д еятельн ости  ш кольника.

И н тересна ад ап ти в н ая  систем а обучения А .С .Г р ан и ц ко й , преду
см атриваю щ ая о р и ги н ал ьн у ю  нелинейн ую  конструкцию  урока: первая 
часть урока  - обучение всех, вт о р а я  часть  - два параллельн ы х  процес
са: сам остоятельн ая р а б о т а  учащ ихся и  инди ви дуальн ая р а б о т а  учите
ля  с о тдельны м и учени кам и . В основе д ан н ой  системы  батавская 
система обучения (С Ш А ).

3. И гр о вы е м етоды . И гр а  - это  ви д  деятельн ости  в условиях си
туаци й , н ап р ав л ен н ы х  н а  в о ссо зд ан и е  и усвоение общ ественного  опы 
та , в ко то р о м  склады вается  и соверш енствуется сам оуправлени е пове
дением. Б ольш и н ству  и гр  присущ и четы ре  главн ы е черты:

•  свободн ая р азв и в аю щ ая  деятельн ость , п редприни м аем ая лишь 
п о  ж еланию  реб ен ка , рад и  уд о во л ьстви я о т  сам ого  процесса деятель
ности. а не то л ьк о  о т  р езу л ьт ата  (процедурное удовольствие);

• творчески й , в  зн ач и тел ьн о й  мере им прови зац и он н ы й , очень ак
тивны й хар ак тер  это й  д еятельн ости  («поле тв орчества»);

• э м о ц и он альн ая п р и п од н я тость  деятельн ости , соперничество, со
стязательн ость, кон курен ц и я, атт р акц и я  и т.п. (чувственная природа 
и гры , « эм оц и он альн ое  напряж ение»);

• наличи е прям ы х или косвенны х п равил, отраж аю щ их  содерж а
ние игры , логическую  и врем ен ную  п оследовательн ость ее развития 
[44].

П си хологические м еханизм ы  и гров ой  деятельности опираю тся на 
ф ундам ентальны е п о тр еб н о сти  ли чн ости  в сам овы раж ении, самоут
верж дении, сам ооп ределен и и , сам ореализаци и . П оэтом у и гр а  это не 
тольк о  ф орм а п си хоген н ого  п оведен ия, т.е. внутренне присущ его, им
м анентного  поведен ия ли чн ости  (Д. Н . У знадзе), но и простран ство  
«внутренней со ц и ал и зац и и »  реб ен ка , средство усвоения социальны х 
у становок  (Л .С .В ы готски й ). Э ти  особенности  человека и имеет в виду 
учитель, п рим еняя и гр о в ы е  м етоды  обучения.

Таким  об р азо м  построен н ое  обучение в больш ей степени учиты ва
ет индивидуальное своеобрази е  ш кольника и на этой основе позволяет 
ф орм ировать  важ нейш ие всеобщ ие (социальны е) качества личности.
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В то р о й  а с п е к т  -  о б у ч а ю 
щ ее общ ен и е , к о т о р о е  с та в и т  
у ч ен и ко в  и у ч и т ел я  в  п о з и 
ц ию  со б есед н и ко в , с о т р у д 
н и к о в , п а р т н е р о в . С у т ь  д а н 
н о го  т и п а  о б у ч е н и я  з а к л ю 
ч ается  в  то м , ч т о  о р г а н и з а 
ц и я  у ч еб н о й  д е я те л ь н о ст и  
с тр о и т с я  н а  р а зв и т и и  к о м м у 

никати вн ы х  и реф лекси вн ы х  сп особностей  учащ ихся, разв и в аю щ и хся 
в этих услови ях более  зн ач и м о  и  эф ф ективно  по  сравн ен ию  с тр ад и ц и 
онны м  сп о со б о м  у своен и я зн аний , ум ений и н ав ы к о в  в  системе 
«учитель-ученик», к о гд а  д ан н ы й  процесс чащ е всего  п рои сход и т бес
системно, пов ерхн остн о .

Е сли  среднее о б р азо в ан и е  п о н и м ать , вслед  з а  Д ж . Б рунером , 
Л .С .В ы готски м , В .В .Д ав ы д ов ы м , Д .Б .Э лъ кон и н ы м , к ак  обучение, в о с 
питы ваю щ ее и  разв и в аю щ ее  способность  учиться и д ум ать  и учиться 
дум ать, т.е. р а зл и ч аю щ ее  н ауку  и  веру , т о  необходим о  созд ать  нуж ны е 
услови я д л я  о р ган и зац и и  о бучаю щ ей  дискуссии п р и  п о строен и и  учеб
ны х п р о гр ам м  в системе м ассо во го  обучения. Э т о  тем  более важ н о , 
так  к ак  « ко м м у н и кати в н о е  соперничество» является  отли ч и тельн ой  
чертой  соврем ен н ой  общ еств ен н ой  ж изни. Ведь то л ь к о  способность  
общ аться  с лю д ьм и , и м ею щ им и р азл и ч н ы й  ж изненны й о п ы т, позиции  
и потен ц и ал , д а с т  га р а н ти ю  к  вы ж и в ан и ю . М и рн ое  сопернич ество , 
м ирное сосущ еств ован и е  и д еологи й  стан ет  во зм ож н ы м  л и ш ь тогд а , 
к о гда  п о д р астаю щ ее п околен и е  научи тся ж ить и р а б о та ть  совм естно  с 
«инаком ы слящ и м и »  (Ж .К арп ей ).

У чены й у тверж дает, ч т о  для  того , чтобы  освоить это  умение, нуж 
но ор ган и зо ват ь  в ш коле, особенно  в старш их классах, дискуссии и дис
путы  н а  тем ы , ко то р ы е  треб ую т о т  участн иков принятия чьей-либо сто 
роны . С верх  то го  необходи м о , чтобы  все учащ иеся осваи вали  гибкий  и 
толерантны й с ти л ь  м ы ш ления. П оэтом у необходим о, чтобы  учащ иеся в 
ходе дискуссий и м ели  возм ож ность  регулярно меняться позициям и 
«сторонн ика»  и « п роти вн и ка»  о тноси тельно обсуж даемы х тем.

С  этой целью необходимо, во- 
первых, создание ситуации диалога 
на уроке, при  которой  диалог как 
двусторонняя инф орм ационная 
смысловая является важ нейш ей со
ставляю щ ей процесса обучения, 
таким  образом , создается про
странство  общ ения; во -вторы х , 

вн едрен и е  к о л л ек т и вн о го  сп особа  обучения [ 17].

Ц ель  сущ ест вования  -  н е  об
ладание (м ат ериальное н акопле
ние ) ,  а ж ивое Б ы т ие, понимаемое  
как сам ореализация личност и.

Э. Ф ромм

В оспит ание человека долж но  
быт ь воспит анием  его самодея
т ельност и, и в  эт ом  ст ремлении  
не н уж н о  ост ан авливат ься  н а  п о л
дороге.

________________________ С. Ш ацкий
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К оллекти вн ы й  способ обучения -  это  вклю чение в учебны й процесс 
естественной структуры  общ ения между лю дьм и -  диалогических пар.

П ри н ц и п ы  т а к о го  обучения:
•  зав ер ш ен н о ст ь  и ли  о р и ен тац и я н а  вы сш ие конечны е результаты ;
•  н еп реры вн ость  и б езо тл агател ьн о сть  п ередачи  полученны х зна

ний д руг д ругу;
• сотрудн и ч ество  и взаи м о п о м о щ ь  м еж ду ученикам и;
• р азн о о б р а з и е  тем  и  зад ан и й  (разделения труда);
• ра зн о у р о вн ев о сть  (р азн о во зр астн о сть ) участн и ков педагогиче

ского п роцесса;
•  обучение  по способностям  индивида;
•  п ед аго ги зац и я  деятельн ости  к аж д о го  участн ика.
В д ан н ы х  услови ях п ози ц и я учителя будет заклю ч аться  в следую

щем: в  класс  не с готов ы м  о тв ето м , а  с воп р о со м ; учитель поддерж ива
ет и н иц иативу реб ен ка , его субъектны й о п ы т  учени я, при зн ает его са
м обы тн ость , и н дивидуальность , сам оценность , он  ж ивет вместе с 
детьм и , радуясь  и  рад у я  всех. П ози ц и я учени ка  кон ц ен три рует в себе 
функцию  сам остоя тельн ого  п озн ан и я м и р а , сво б о д н о го  вы б о р а  эле
м ентов учебн о-восп и тательн ого  п р оцесса, оп ти м аль н о го  соотнош ения 
субъектной и объектн ой  п озиции . Ш к о льн и к  свободен  в сам ореализа
ции и в т о  ж е врем я связан  отн ош ен и ям и  ответствен н ой  зависим ости в 
коллективе товарищ ей .

С ледовательн о , особенность д ан н о й  м етодики  заклю ч ается  в том, 
что  учебны е понятия являю тся предм етом  обсуж дения ш кольников, 
тем ам и  сво ео б р азн о го  ф илософ ствования , ч то  п о зво л я ет  учителю  ос
мысленно п р о ек ти р о в ать  и  осущ ествлять о б р азо в ател ьн ы й  процесс 
вместе с детьми.

П оследний ком понент образовательной 
системы и н дивидуально-личностного  разви
тия ш кольников -  организационны е формы 
обучения -  такж е им еет ряд  специфических- 

черт, хотя , к ак  это  ни парадоксальн о , урок, сам ая трад и ц и он н ая и ста
рейш ая ф орм а, является по-преж нему ведущ им . П о  словам 
Ш .А .А м он аш в и ли , урок  вб и рает  в себя всю  и спонтан н ую , и органи
зованную  ж изнь детей: урок -радость , урок-друж ба, урок-творчество, 
урок-труд , у р ок -и гра , урок-встреча, урок-ж изнь.

П ри чи н а  столь  м ноговековой  популярности  у рока  заклю ч ается в 
следующем:

1. У р о к  -  это  в первую  очередь д и алог, в  котором  учитель, ставя 
учебную  проблем у , вы слуш ивает все вар и ан ты  и переопределения, п о 
м огает  п рояви ть  разли чны е ф орм ы  л о ги ки , вы явить то ч ку  зрения и 
п оддерж ивает ее научн ы м и концепциям и , а ученик удерж ивает собст
венное видение м ира и д о во д и т его до поступка.

О Урон! - Ты  - солнце! 
Ш . Амонаш вили
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2. У р о к  - к о ллек ти вн о-расп ред ели тельн ая д еятельн ость. С огласн о  
Л -С .В ы го тск о м у , исходны м  субъектом  психического  р азв и ти я являет
ся не отд ел ьн ы й  человек, а гр у п п а  лю дей. В их социальн о-культурн ой  
д еятельн ости  и  п о д  ее реш аю щ и м  вли янием  Ф ормируется индивиду
а льн ы й  субъект, к о то р ы й  н а  оп ределенной  стадии становления п р и о б 
р етает  а в т о н о м н ы е  и сточ ники  своего  созн ан и я и  переходит «в ранг»  
р азв и в аю щ и хся субъектов . П о д о б н о  этом у  и сточ ники  возникновения 
и п ер в о н ач ал ь н о го  сущ ествован ия целен ап равлен н ой  учебн ой  дея
тельн ости  л е ж а т  не в  отдельн ом  ребенке, а в уп рав ляю щ ем  влиянии 
системы со ц и ал ьн ы х  отн ош ен и й  в  классе (учитель и  учащ ийся). К а ж 
ды й учени к  стан о в и тся  в  полож ени е  ли б о  субъек та  - источ н и ка  идеи, 
либо оп п о н ен та , действуя в р ам к ах  ко л л екти вн о го  обсуж дения п р о 
блемы.

П р о б л ем н ы е в оп росы  вы зы ваю т  у учени ка  определенны е тв о р ч е 
ские усилия, з аст ав л я ю т  и зл агат ь  собствен ное мнение, ф о р м ули ров ать  
вы воды , строи ть  гипотезы  и п р о в ер ять  их в д и ал о ге  с оп п онен там и . 
Т акая « к оллективно-распределительн ая мы следеятелъность»  дает  
д вой н ой  результат: п о м о гает  р еш и ть  учебную  зад ач у  и  сущ ественно 
разв и в ает  ум ения учащ ихся ф о р м у л и р о в ать  во п р о сы  и  о тв еты , искать 
аргум ен тац и ю  и источ н и ки  р еш ен и я, строи ть  ги п о т езы  и п р о в ер ять  их 
критическим  рассудком , реф лек си ровать  свои действия, а такж е спо
собствует д ел о во м у  общ ению .

О р ган и зо в ат ь , н ап р ав и ть , п од д ерж ать  э т о т  д и ал о г  (п оли лог) - о д 
на из важ н ей ш и х  зад ач  учителя. Н о  р еш и ть  ее он  м ож ет то л ьк о  
«изнутри», к ак  р ав н о п р ав н ы й  у частн ик  д и ал о га . Е го  п редлож ения , 
м нения, оценки  д олж н ы  б ы ть  о тк р ы ты  д л я  кри ти к и  в  то й  же мере, что  
и действия и в ы сказы ван и я  д ругих. В д и ал о ге  «учитель-ученик» со 
блю дается  п ри н ц и п  постеп ен но убы в аю щ ей  п ом ощ и  и увели чения д о 
ли  сам о сто я тел ьн о й  д еятельн ости  ребенка.

3. У р о к  -  вн едрен ие гр у п п о в о й  деятельн ости  обучения. Г рупповое 
обучение как  колл ек т и вн ая  д еятельн ость  предп олагает:

•  взаи м н о е  о б о гащ ен и е  у чащ ихся в группе;
•  о р ган и зац и ю  совм естны х дей стви й , ведущ ую  к акти в и зац и и  

уч еб н о -п о зн авател ьн ы х  процессов ;
•  распределен и е  начальн ы х  действий  и оп ерац и й  (задается систе

м ой зад ан и й , о б условли в аю щ и хся особен н остям и  и зучаем ого  о б ъ ек 
та):

•  к о м м у н и к ац и ю , общ ение, без ко то р ы х  н ев озм ож н ы  расп ределе
ние, об м ен  и взаи м о п о н и м ан и е  и  б л а го д а р я  к о то р ы м  п ланирую тся 
ад екв атн ы е  учебн ой  зад ач е  услови я деятельн ости  и  в ы б о р  со о тв етст
вую щ и х  сп о со б о в  действия;

•  об м ен  сп о со б ам и  действия -  зад ается  необходи м остью  п о стр о е 
ния р азл и ч н ы х  сп особов для получени я совокуп н ого  пр о д у к та  д ея 
тел ьн о ст и  -  реш ени я проблем ы ;
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• в заи м о п о н и м ан и е  - ди ктуется  х арактером  вклю чения учащ ихся 
в совместную  д еятельн ость;

• реф лексию , через к о то р у ю  устанавливается отнош ение участни
ка к собствен ном у дей стви ю  и обеспечивается адекв атн ая коррекция 
этого  действия.

Главн ы м и о соб ен н остя м и  о р ган и зац и и  групповой  р а б о ты  уча
щихся на уроке являю тся:

•  класс н а  д ан н о м  у роке  делится н а  группы  для реш ения конкрет
ных учебны х задач ;

•  к аж дая гр у п п а  п о л у ч ает  определенное задани е  (либо  одинако
вое, либо ди ф ф ерен ц и рован н ое) и вы п олн я ет  его сообщ а п од  непо
средственным ру к о во д ств о м  л и д ер а  группы  или учителя;

•  задани я в  группе  вы п олн я ю тся таки м  способом , которы й  по
зволяет учи ты в ать  и  оц ен и в ать  инди ви дуальн ы й  вк л ад  каж д ого  члена 
группы ;

• состав гр у п п ы  неп остоян н ы й , о н  подбирается  с учетом  того, 
чтобы  с м акси м альн ой  эф ф ективностью  для к о ллекти ва  м огли  реали
зоваться учебны е во зм о ж н о сти  каж д о го  члена груп п ы  в зависимости 
о т  содерж ания и х ар ак тер а  п редстоящ ей  р аботы .

Руководители  груп п  и  и х  состав п одби раю тся по  принципу объе
динения ш кольн и ков р азл и ч н о го  уровн я обученности, инф орм иро
ванности по  д ан н о м у  п редм ету , совм естим ости  учащ ихся, что позво
ляет им взаим но доп о л н ят ь  и  о б о гащ ать  д руг друга.

О днородная гр у п п о в ая  р а б о т а  п р ед п олагает  вы полнение неболь
ш ими группам и  учащ ихся од и н ак о во го  для всех зад ан и я, а дифф ерен
ц ированная - вы полнение  разл и ч н ы х  задани й  р азн ы м и  группам и. В 
ходе р аб оты  п оощ ряется  совм естное обсуж дение хода и результатов 
р аботы , обращ ен и е  за  советом  д р у г  к  другу.

П ри гр у п п о в о й  ф о р м е р а б о ты  учащ ихся н а  уроке в значительной 
степени в озрастает  и инди ви дуальн ая пом ощ ь каж дом у нуж даю щ ему
ся в ней ученику как  со сто р о н ы  учителя, так  и со стороны  своих това
рищ ей. П ричем  п о м огаю щ и й  п о л у ч ает  при  этом  не м еньш ую  помощ ь, 
чем ученик слабы й , поскольку  его  знания актуализирую тся, конкрети
зирую тся, п р и о б р етаю т  ги б ко сть , закрепляю тся именно при  объясне
нии своему одноклассн ику .

Технологический  процесс груп п ов ой  р аб о ты  склады вается из сле
дую щ их элементов:

1. П од готов ка  к  вы полнению  группового  задания:
•  п о стан о вка  п о зн аватель н о й  задачи  (создание проблем ной  си

туации);
•  и нструктаж  о последовательн ости  работы ;
•  р азд ача  д и д акти ч еск о го  м атери ала  по группам .



2. Г р у п п о в ая  р аб о та :
•  з н ако м ст в о  с м атер и ал ам и , п л ан и р о в ан и е  р а б о ты  в группе;
•  р асп р ед ел ен и е  з ад ан и й  вн утри  группы ;
•  и н д и в и д у ал ьн о е  в ы п олн ен и е  задани я;
•  обсуж ден и е  ин ди в и дуальн ы х  р езу л ьтато в  р а б о ты  в  группе;
• обсуж ден и е  об щ его  зад ан и я груп п ы  (зам еч ан и я, д ополнения , 

уточнения, о б о б щ ен и я );
•  п одведен и е  и то го в  гр у п п о в о го  задани я.
3. З а к л ю ч и т ел ьн ая  часть:
•  со о б щ ен и е  о  резу л ьт атах  р а б о ты  в  группах;
• ан ал и з  п о зн ав ат ель н о й  зад ач и , реф лексия;
• о б щ и й  в ы в о д  о гр у п п о в о й  р аб о те  и достиж ен ии  поставлен н ой  

цели, д о п о л н и т ел ьн ая  и н ф о р м ац и я  у чителя п о  уроку.
Т а к и м  о б р а з о м , д еви зо м  

д а н н о г о  к о м п о н е н т а  о б у ч е 
ни я  м о ж ет  сл у ж и т ь  у т в е р 
ж ден и е: « Ч е р е з  зн аю щ его
у ч ен и ка  у ч и т ь  н е зн аю щ его » . 
П о э т о м у  к р и т е р и я м и  х о р о 
ш его  у р о к а  я в л яю т ся :

1. Т ео р ети ч ески й  м атер и 
ал дается  н а  вы со к о м  уровн е , а спраш и вается  -  п о  способностям .

2. П р и н ц и п  связи  тео р и и  с п р акти ко й : учи ть  п ри м ен ять  зн ан и я в 
необы ч ны х си туац иях .

3. П р и н ц и п  доступ н ости : ш кольн и к  долж ен  д ей ств о вать  н а  преде
ле своих во зм о ж н о стей ; т а л а н т  учителя -  у гад ать  эти  возм ож н ости , 
п рав и л ьн о  о п ред ели ть  степень трудности .

4. П р и н ц и п  созн ательн ости : ребен ок  д олж ен  зн ать , ч то  он  изучает  
(в н ачале зн а к о м с т в а  с тем о й  п роли сты вается  учебник , устан ав л и вает
ся, зачем  и ч то  б у д ет  и зучаться).

5 У стан о в к а  не н а  зап ом и н ан и е , а  н а  смы сл, зад а ч а  в центре со
держ ания.

6. П ринци п прочности усвоения знаний: даю тся основы  запоминания.
7. М ы ш лен и е  д о л ж н о  гл авен ство в ать  н ад  п ам ят ью , учебн ая и н 

ф орм ац и я расп р ед ел ен а  н а  крупны е блоки , м атер и ал  дается  больш им и 
дозам и .

8. П р и н ц и п  н агляд н ости  (о тр аб о тк а  ум ения н аблю дать).
9. П р и н ц и п  оп ти м и зац и и  (вы деление гл авн о го , учет врем ен и) [34].
И т а к , все ко м п о н ен ты  о б р азо в ател ьн о й  системы  и н д и в и д уальн о

л и ч н о ст н о го  р азв и ти я  ш к о л ьн и к а  в  п о л н о й  мере о тв еч аю т  двум  гене
р альн ы м  ли н и я м  п роцесса р азв и ти я личности: ф ор м и р о в ан и е  всеоб 
щ их. о соб ен н ы х  черт  и качеств ли чн ости  (соц и али зац и я) н а  основе и н 
тенси ф и кац и и  ее сво ео б р ази я  и  у н икальности  (индивидуализаци я).

К аж ды й р еб ен о к  о бладает  п о
т енциалом  сам оразвит ия, причем  
пот енциал эт от  безм ерен, и  каж 
дый м ож ет  дост ичь в  ж изни  цели 
и осущ ест вит ь л ю бой  ж изненны й  
проект.

__________________М . М он т ессори
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Вопросы для самопроверки

]. К аки е  п ар ад и гм ы  о б р азо в ан и я  В ы  усм атри в аете  в системе ин
д и в и ду альн о-ли чн остн ого  р азвити я?

2 . К ак и е  из и н н ов ац и он н ы х  систем  обучения и  восп и тан и я , педа
гогических тех н ологи й  Вы считаете наиболее  п ерспективны м и и ре
з уль тати в н ы м и  в  план е  инди ви дуальн о-ли чн остн ого  р азвити я? О бос
нуйте, почему?

3. Н азо в и те  перечень п роб лем , с к о то р ы м и  м ож ет столкнуться 
ш к о л а , р а б о т а ю щ ая  в системе индивидуальн о-ли чн остн ого  р азвити я.

4. К а к о в а , н а  В аш  взгляд , стратеги я р азреш ен и я д анны х проблем?
5. В ы делите, каки е  м етоды  обучения и  ф орм ы  его организации  

н аи б олее  эф ф ективны  для тв орческого  сам оразви ти я и  сам ореализа
ции ли ч н о сти  ш кольника.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

С оврем ен н ое  состоя н и е  о б щ еств а , м ир, к о то р ы й  сущ ествует, не
и м оверно услож нился п о  сравн ен и ю  с  м иром  п рош лы х поколен и й . Это 
требует п р и н ц и п и ал ьн о  н о в ы х  сп особов о р иентации  в  окруж аю щ ей 
д ей ствительности , н о в ы х  сп о со б о в  освоен ия ее. П редш ествую щ ий 
о п ы т  не м о ж ет бо л ьш е служ ить надеж ны м  к ом п асом , н еобходи м о  го
разд о  более б ы стр о е  освоен ие  н о в о го , б ольш ая р еакти в н о сть , под
ви ж ность, ум ение, не боясь , д ей ств о вать  м етодом  п роб  и  ош ибок .

Б есспорно , со ц и альн ое  п озн ан и е  в  лю бы х услови ях - процесс кол
л ективны й, п р ед п о л агаю щ и й  постоян н ы й  взаи м ообм ен  оп ы том , мыс
лям и, в о сп ри яти ям и  м еж ду лю дьм и . В так и х  услови я н о в ы й  ти п  инди
ви дуальн ости  долж ен  о тл и ч аться  стрем лением  к самостоятельном у 
определению  ч елов еком  свои х  ж изненны х пози ц и й , ориентацией  на 
свободны й и н т еллектуальн ы й  п оиск , внутренним  плю рали зм ом , т.е. 
о ткры тостью  и  и н тересом  к  м н о го о б р ази ю  идей, зн аний , культурны х 
ценностей, к о то р ы м и  р асп о л агает  общ ество . О т индивидуальности 
требуется у н и в ерсальн ое  п он и м ан и е  своего  и стори ческого  прош лого  
и  настоящ его , о б ъ екти в н ая  т о ч к а  зрен и я на будущ ее.

С л ед овательн о , од н о й  и з  клю чевы х  составляю щ их индивидуаль
н о -л и чн остн ого  р азв и ти я  учащ ихся является п лю ралистическая само
ид енти ф икация, п о зво л я ю щ ая  общ аться  с и наком ы слящ им и, вы дер
ж ивать н ати ск  и зо б и л и я  ин ф орм ац и и , д аю щ ая гаран ти ю  к вы ж ива
нию.

У ч и ты вая , ч то  п л ю р ал и зм  - отличительны й п ризнак  современной 
общ ественной  ж изни , обучение, таки м  образом  организованн ое, в 
больш ей  степени  о тв еч ает  зап р о сам  подрастаю щ его поколения, ори
е н ти рован н ого  на сам ореали зац и ю , сам оактуализац ию , утверждение 
собствен ного  «Я » в д еятельн ости .
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

П рилож ение 1
М етод и ки  вы яв л ен и я  уни кальн ого  и всеобщ его в  индивиде

]. М ет о д и к а  диагност ики а кцент уаций характ ера
Д а н н а я  м ето д и к а  п о зво л я ет  вы яв и ть  десять ти п ов  акцентуаций 

характера : ги п ер т и м н о сть , застреваем ость , эм оти вн ость , п еданти ч
ность, т р ев о ж н о сть , ц и кл о ти м и ч н о сть , дем он страти вн ость , возбуди 
мость, д и сти м н о ст ь , экзал ьти р о в ан н о сть .

О п росн и к  состав л ен  и з  88 в о п р о со в , отв еты  н а  к оторы е п р о став
ляю тся н а  р е ги стр ац и о н н о м  бл ан к е, соответственно «+ », если ответ 
утвердительны й, и  «-», если о тв ет  о триц ательны й . Д л я  о б р аб о тк и  ре
зультатов н ео б х о д и м о  и зго то в и ть  к лю чи  п о  тип у т р аф ар ет о в , которы е 
н аклады ваю тся н а  р еги стр ац и о н н ы й  лист, зап олн ен н ы й  испы туем ы м , 
и осущ ествляется п о д сч ет  отв ето в , соответствую щ и х к лю чам .

Ц ел ь : вы яв и ть  п ро я вл ен и я  акц ен туац и й  х арактера .
З ад ач и : н а  о сн о в ан и и  ан а л и з а  о тв ето в  н а  анк етны й оп росн и к  о п 

ределить и н д и в и д уальн ы е особ ен н ости  п роявления акц ентуаци й  х а 
рактера.

Вопросы
1. В аш е н астр о ен и е  б ы в ает  в о сн ов н ом  ясн ы м , неом раченн ы м ?
2. Ч у в ств и тел ьн ы  л и  в ы  п о  отн ош ен и ю  к  о б и д ам , огорчениям ?
3. Л егко  ли  в ы  плачете?
4. В о зн и каю т л и  у в а с  по  о к о н ч ан и и  како й -ли бо  р а б о ты  сом нения 

в качестве ее вы полн ен и я?
5. Б ы ли  ли  в ы  в  детстве  т а к  ж е смелы , к ак  ваш и  сверстники?
6. Б ы в аю т ли  у  в ас  к о л ебан и я  н астроени я: о т  очень веселого  к 

очень тоскливом у?
7 Н аходясь  в  общ еств е , вы  лю б и те  находи ться в  ц ентре вн и м а

ния?
8. Б ы в аю т ли  д н и , к о гд а  вы  без в ся кого  п о в о да  п о п ад аете  в недо

вольн о-раздраж и тельн ое  н астроени е?
9. С ерьезны й л и  вы  человек?
10. С пособны  ли  в ы  во ст о р гаться , восхищ аться?
11. П р едп ри и м чи вы  ли  вы ?
12. С к о р о  л и  вы  заб ы ваете , если вы  к о го -то  обидели?
13. М ягк осердечн ы  л и  вы ?
14. К инув письм о  в по ч то вы й  ящ и к , не п ров еряли  ли  вы : прош ло  

ли оно, не з аст р ял о  л и  в щели?
15. С тар аетесь  ли  вы  н а  р аб о те  из честолю би я б ы ть  одн и м  из л у ч 

ших?
16. Б оял и сь  ли в ы  в  детстве г розы  или собак?
17. С ч и т аю т  ли в а с  л ю ди  н есколько  педантичны м ?

75



18. Зав и си т л и  ваш е н астроени е о т  внеш них п ризнаков?
19. Л ю б я т  ли  вас все ваш и знаком ы е?
20. С кл о н н ы  ли  вы  иногда к  душ евны м  п о р ы вам , вн утреннем у 

беспокойству?
2 1. В аш е н астроени е н есколько  подавлено?
22. С лучалось  ли  вам  ры д ать , переж ивая тяж елое нервн ое  потрясе

ние?
23. Т руд н о  ли  вам  д лительное врем я н аходиться н а  одном  месте?
24. О тстаи ваете  ли  вы  энергично  свои  интересы , к о гд а  п о  отнош е

нию  к в ам  пр о я ви л и  несправедливость?
25. М ож ете  л и  вы  р езать  птицу?
26. Р аздр аж ает  ли  вас, если зан авеска  или скатерть  н а  столе  висят 

неровн о , стрем итесь ли  вы  то т ч а с  и сп рав и ть  это?
27. Б о ял и сь  л и  вы , будучи р ебен ком , остав аться  д о м а  одни?
28. Б ы в а ю т  ли у  в ас  б еспричин ны е к олебан и я настроени я?
29. Я вляетесь  ли  вы  по  свои м  личн ы м  качествам  или  учебе одним 

из лучш их?
30. Л егк о  ли  вы  вп адаете  в  гнев?
31. С п особн ы  ли  вы  бы ть ш аловливо-веселы м ?
32. Б ы в а ю т  ли у в ас  состояния, к огда  вы п реисполнен ы  счастья?
33. М ож ете  ли вы  напрям ую  вы сказать  ком у -л и б о  свое м нение о

нем?
34. М ож ете ли вы  разв лекать  общ ество , бы ть  д уш ой  к о м п ан и и 0
35. П у гает  ли вас ви д  крови?
36. О хотн о  ли вы  беретесь за  дело , требую щ ее о т  в ас  больш ого  

чувства собствен ной  ответственности?
37 Заступаетесь ли  вы  за  лю дей, по  отнош ению  к к о то р ы м  д оп у

щ ена несправедливость?
38. Б есп окои т ли  вас н еобходим ость спуститься в тем н ы й  погреб, 

войти в пустую , неосвещ енную  ком нату?
39. П редпочитаете  ли  вы р аб оту , требую щ ую  н етороп ли вости  и 

усидчивости, р аб о те  б ы строй  и с неслож ны м и р езультатам и?
40. О бщ ительн ы й ли вы человек?
41. О хотн о  ли вы в ш коле д еклам ировали  стихи?
42. К аж ется ли  вам  ж изнь тяж елой?
43. Будучи ребенком , не убегали ли  вы из дом а?
44. С лучалось  ли вам  та к  расстраиваться  из-за  како го -н и бу д ь  ко н 

ф ликта. ссоры , что  после этого  вы чувствовали себя не в  состоянии 
пойти на р аб о ту , учебу?

45. М ож ете  ли вы  сказать , что  даж е при неудаче вы  не теряете  чув
ство ю м ора?

46. С тараетесь  ли  вы п ом ириться, если кого-нибудь обидели?
47. П р едприним аете л и  вы  первы м ш аги к  прим ирен ию ?
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48. С лучалось  ли  в ам , уйдя из д ом а , возв ращ аться, п р ов ерять , не 
случилось ли  что-нибудь?

49. Б есп окои ли  л и  вас м ы сли , что  с вам и  или  ваш и м и  родны м и 
что-нибудь м о ж ет случиться?

50. В аш е н астроен и е  м еняется в  зави си м ости  о т  п огоды ?
51. Т р у д н о  ли  вам  вы ступ ать  н а  сиене и л и  с каф ед ры  перед  б о л ь 

шой аудиторией ?
52. М ожете ли вы , если н а  кого-нибудь сердитесь, пустить в  ход кулаки?
53. Н р ави тся  ли  вам  б ы в ать  в общ естве?
54. М ож ете  л и  в ы  п о д  вли ян и ем  р азо ч ар о в ан и я  вп асть  в  отчаяние?
55. Л ю б и те  л и  вы  о р ган и зо ван н у ю  деятельн ость?
56. У п орствуете  л и  в ы  в достиж ен ии  цели , если н а  пути  встречается 

много препятствий?
57. М о ж ет л и  в ас  т а к  в зв о лн о в ать  тр аги ч ески й  ф ильм , что  вы сту

пят слезы?
58. Б ы в ает  ли  в ам  тр у д н о  засн уть и з -за  т о г о , ч то  го л о в а  заб и т а  

дневными заб о т ам и , п ро б л ем ам и  общ ества?
59. П о д сказы в ал и  ли  вам  или  д авал и  сп и сы вать  в ш кольн ы е годы ?
60. Волнует ли вас необходимость пройти одному в  темноте по кладбищу?
61. С ледите ли  вы  за  тем , ч т о бы  в  ваш ем  д ом е каж д ая  вещ ь леж ала 

на свое м есте?
62. Случается ли с вам и , что , лож ась спать в сниженном располож ении 

духа, следующим у тром  вы  встаете в  подавленном, м рачном  настроении?
63. Л егко  л и  в ы  п ри сп осаб ли в аетесь  к  н о в о й  ситуации?
64. П одверж ен ы  л и  вы  го л о вн ы м  болям ?
65. Ч асто  ли вы  смеетесь?
66. М ож ете ли  вы  отн о си ться  к  лю дям , к о то р ы х  ни в о  ч то  не ста

вите, так , чтобы  о н и  это го  н е  зам ечали?
67. С читаете л и  вы  себя энерги чн ы м , предп ри и м ч и вы м  человеком ?
68. С традаете л и  в ы  о т  н есправедливости?
69. Л ю бите л и  вы  природу?
70. У ходя из дом а или лож ась спать, проверяете ли  вы  - з акры т ли газ?
7]. Б оязливы  ли  вы?
72. Ч асто  ли м еняется ваш е настроени е?
73. Принимаете ли вы участие в  любительских спектаклях, в  драмкружке?
74. И спы ты ваете ли  вы  и н огд а  влечение к  чем у-то  зам ан ч и во м у , 

неведомому?
75. О тноси тесь ли  вы  к будущ ем у пессим истически?
76. Б ы в аю т ли  у в ас  вн езап н ы е переходы  н астр о ен и я  о т  бо л ьш о й  

радости к глубокой  тоске?
77. У дается ли вам  при  общ ении с лю дьм и  со зд ав ать  оп ределенное 

н астроение9
78. Д о л го  ли  вы храните  чувство гнева, досады ?
79. П ереж и ваете  л и  вы  д олгое  время горести  д руги х  лю дей?

77



80. М огли ли  вы  в  ш кольны е годы  переписать из-за кляксы страницу 
тетради?

81. М о ж н о  л и  сказать , ч то  вы  относи тесь к лю дям  скорее н а с т о р о 
ж енно, н ед оверч и во , чем д оверительно?

82. Б ы в аю т  л и  у в ас  страш н ы е сновидения?
83. В озникаю т ли  у  вас и ногда внезапно представления, что  вы  може

те броситься п од  колеса мчащ егося поезда, или если вы  находитесь около 
вы соко располож енного окна или балкона, то  м ож ете из него вы пры г
нуть?

84. С тан ов и тесь  л и  в ы  сам и  веселее в  окруж ении  веселы х лю дей?
85. М ож ете  ли  вы  до стато ч н о  х о р о ш о  отвлечься о т  гнетущ их п ро

блем , не д ум ать  п о сто я н н о  о  них?
86 С о в ер ш аете  л и  вы  вн езапны е, им пульсивны е поступки?
87. В беседе в ы  скорее нем ногословн ы , чем говорли в ы ?
88. М о гл и  ли  вы , участвуя в  театр альн о м  представлен ии , настоль

ко  вой ти  в  р о л ь , вли ться  в о б р а з , ч то  при  этом  заб ы ть , ч то  вы  сами не 
такой  на сам ом  деле?

Регистрационный бланк

№ + № + № + № +
1 23 45 67
1 24 46 68
3 25 47 69
4 26 48 70
5 27 49 71
6 28 50 72
7 29 51 73

30 52 74
9 31 53 75
10 32 54 76
11 33 55 77
12 34 56 78
13 35 57 79
14 36 59 80
15 37 59 81
16 38 60 62
17 39 61 83
18 40 62 84
19 41 63 85
20 42 64 86
21 43 65 87
22 44 66 88
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Г и п ерти м н ы й  ти п  (ответы  «да» н а  в оп росы  1, 1 1 ,23 , 34, 43, 45. 55, 
67, 77).

О б ы ч н о  ги п ерти м н ы е дети  отлич аю тся бо л ьш о й  подви ж н остью , 
общ ительн остью , болтли в остью , чрезм ерной  сам остоятельн остью , 
склонностью  к о зорству , недостатком  чувства дистан ц и и  в о тнош ении  
ко взрослы м . С  п ервы х дней ж изни они везде в н осят  м н ого  ш ум а, л ю 
бят ком п ан и и  сверстников, стрем ятся ими к о м ан д о вать . Г л авн ая  черта 
гипертимных детей - почти  всегда хорош ее  н астроени е, д аж е п р и п о д 
нятое, к о то р о е  гар м о н и ч н о  сочетается с хо р о ш и м  сам очувстви ем , в ы 
соким ж изненны м  тон усом , нередко цветущ им  вн еш ним  ви дом . У  них 
всегда хорош ий ап п ети т и  здо р о в ы й  сон. Б о л ьш о е  стрем ление к са м о 
стоятельности м ож ет бы ть часто  следствием  к о н ф л и к то в , п р и в о д и т  к 
побегам , отлуч кам . Х ар актер н ы  всп ы ш ки гн ев а, р азд р аж ен и я , о со б ен 
но, когда они  встречаю т сильное проти водей стви е , т е р п я т  н еудачи.

Застоеваем ы й ти п  (ответы  «да» н а  во п р о сы  2, 15, 24, 33, 37, 56, 68, 
78, 81 и «нет» н а  в оп росы  12, 46, 59).

Застреваем ы е дети  о со б о  чувствительны  к о б и д ам  и огорчен и ям , 
долго п ереж иваю т происш едш ее, о тл и ч аю тся  м сти тельн остью , отсу т 
ствием способности  «легко  отходи ть»  о т  оби д . С и льн о  р азв и то е  чес
толю бие часто  п р и в о д и т к  настой чи вы м  отстаи ван и я м  свои х  и н тере
сов, причем с о со б о й  энергичностью . И н о гд а  вст у п аю т в кон ф ли кт, 
защ ищ ая интересы  д ругих. О б л адаю т вели ки м  уп о р ств о м  в д о сти ж е
нии своих целей, часто  стр ад аю т о т  м ним ой  несп рав едли в ости  по о т 
нош ению  к ним. В свя зи  с этим  проявляю тся н асторож ен н ость  и н ед о 
верчивость п о  отн ош ен и ю  к  лю дям .

Э м оти вн ы й  ти п  (отв еты  «да» н а  во п р о сы  3, i3 , 46, 47 , 57, 69, 79 и 
«нет» на во п р о с  25).

Н аи более  сильно вы раж ен н ая черта э м о ти в н о го  ти п а  сопереж и
вание другим  лю дям  или  ж ивотны м . У  детей  э то го  ти п а  м огут  б ы ть  
«близко» слезы , в особен н ости  к о гда  см о тр я т  к и н оф и льм , где кому- 
либо угр о ж ает  о п асн ость , сцена насилия в ы зы в ает  сильное п отря се
ние, к о то р о е  д о л го  н е  м ож ет забы ться  и  м ож ет н аруш и ть  сон. Э т о  л ю 
ди, обладаю щ и е м ягкосердечием , легко  п р о щ а ю т недостатки  други м  и 
сами часто  и д у т  на прим и рен и е  в кон ф ли ктах . О ни осо б о  отн осятся  к 
природе, л ю б ят вы р ащ и в ать  р астения , ухаж и в ать  за  ж ив отн ы м и . П ро  
таких говорят: «М ухи  не обидит».

П едан ти ч н ы й  ти п  (о тв еты  «да» н а  во п р о сы  4 , 14, 17, 26, 55, 61, 80) 
характеризуется  п остоян н ы м  сомнением  п р ав и л ьн о сти  вы полн ен н ой  
р аботы , ч асты м и  сам оп ров еркам и . П ун к туален , ак ку р атен , особое 
вн им ание уд еляет  ч и сто те  и п о р я ж у . П ед ан ти ч н ы й  ти п  сильно р еаги 
рует н а  л ю б о е  п роявлен и е  наруш ен ия п о р я дка , вследствие чего м огут  
в озн и кать  кон ф ли кты . В вы полнении  каки х -ли бо  действий  н ето р о п 
лив, усидчив, о р и ен т и р о в ан  н а  вы сокое к ач еств о  р аб о ты  и особ ую  а к 
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куратн ость . О т  и злиш ней  педан ти чн ости  и н огд а  м о ж ет  б ы ть  зан и ж ен 
н ая  сам ооц ен ка , н еуверен ность в  то м , ч то  вы п о л н и т р аб о ту .

Т р ево ж н ы й  ти п  (отв еты  «да»  н а  в оп росы  16, 18, 27, 38, 49, 60 , 71, 
82, 83 и отвез «нет»  н а  во п р о с  5).

О бы ч но  с д етства п р оявляется  пугливость  и  б о язл и во ст ь . Д ети  
тр ев о ж н о го  т и п а  часто  бо ятся  тем н оты , ж и в отн ы х , стр аш ат ся  о с та 
ваться одни. С то р о н ятся  ш ум ны х и  бойких св ерстн и ков , н е  лю бят 
чрезм ерно ш ум ны х игр , и сп ы ты ваю т чувство  р о б о с т и  и заст ен ч и в о 
сти, тяж ело  п ереж и в аю т кон тр о л ьн ы е , экзам ены , п р о в ер ки . Ч асто  
стесняю тся отв еч ать  перед  классом . О хотно  п од ч и н яю т ся  опеке  стар 
ш их; н о тац и и  взрослы х  м о гу т  вы зы вать  угры зен и я совести , чувство 
вины , слезы , отч аян и е , в  отли ч и е  о т  п ротеста , сво й ствен н о го  другим  
детям . Р ан о  ф орм ируется  чув ств о  до л га , о тв етств ен н о сти , вы сокие 
м о р альн ы е и  этические тр еб о в ан и я . Ч увство  соб ств ен н ой  неп олн оц ен 
ности стараю тся зам аск и р о в ать  в сам оутверж дении  через  те  ви ды  дея
тельности , гд е  м о гу т  более  р аскр ы ть  свои  способн ости . С вой ствен н ы е 
с д етства об и д ч и в о сть , чувстви тельн ость , застен чи в ость  м еш аю т  п од
руж иться с кем  хочется , о со б о  слабы м  звеном  яв ляется  р еа к ц и я  н а  о т 
нош ение к  ним  окруж аю щ и х . Н еп ереносим ость н асм еш ек , подозрен ия 
соп ров ож даю тся неум ением  п остоять  за  себя, отст о ять  п р ав ду  при  не
сп раведливы х обвин ениях.

Ц и клоти м и ч ески й  ти п  (ответы  «да» на во п р о сы  6. 18, 28, 40, 50. 
62, 73, 84).

У  детей д а н н о го  ти п а  м ож н о  обн аруж и ть  д в а  в а р и а н т а  ц и кл о и д 
ной  акцентуаци и : ти п и чн ы е и  л аб и льн ы е циклоиды .

Т и п и ч н ы е ц и к лои д ы  - об ы ч н о  в детстве п р о и зв о д я т  впечатление 
гипертимньтх, но  затем  в  п ери од  п уб ертатн ого  ск а ч к а  п оявляется 
ощ уш ение вя л о сти , у п ад ка  сил; т о , что  р ан ьш е д а в а л о с ь  л егко , теперь 
требует н епом ерны х  усилий. П реж де ш умны е и б о й ки е  стан ов ятся  вя
лы м и д ом оседам и , н аблю дается  падение ап п ети та , а т ак ж е  бессонница 
или сонливость. Н а  зам еч ан и я и укоры  обы ч н о  о тв е ч а ю т  р азд р аж ен и 
ем, даж е гр у б о стью  и гн ев ом , в глубине душ и, о д н ак о , вп а д а я  при 
этом  в уны ние, глубокую  депрессию , п орой  даж е м огущ ую  зак о н ч и ть 
ся суицидны м и п оп ы ткам и . У  тип ичны х ц иклоидов ф азы  изменения 
состояния о б ы ч н о  длятся  3 недели. В студенческие год ы  учатся н еров
но, часто  упущ ен ия н ав ер сты в аю т с трудом , ро ж д ая  в  себе отвращ ен и е  
к  зан яти ям .

Л аб и л ьн ы е  ц и клои д ы  - ф азы  смены  настроени я у них о б ы ч н о  к о 
р оче, чем у ти п и чн ы х  ц иклоидов. «П лохие» д н и  бо л ее  нап олн ен н ы  
дурны м и н астроени ям и . В период  подъем а вы раж ен ы  эм ан си п ац и о н 
ные устрем ления и ж елания иметь друзей , вой ти  в к о м п ан и ю . С ам о 
оценка ф орм ируется  п остеп ен но, по  мере то го , к ак  н акап ли в ается  
оп ы т переж и ван и я «хорош их»  и «плохих» фаз. П о к а  т а к о г о  о п ы т а  нет 
- сам ооц ен ка  подверж ена  настроению .



Д ем о н ст р ац и о н н ы й  ти п  (ответы  «да» н а  в оп росы  7, 19, 22, 29, 41, 
44, 51, 63, 73, 85. 88 и  о тв ет  «нет» н а  воп рос  5).

Г л авн ая  ч ер та  х ар ак тер а  э то го  ти п а  -  беспредельн ы й э гоц ен 
тризм , н ен асы тн ая ж аж да  п о стоя н н ого  вн и м ан и я к  своей особе, в о с 
хищ ения, сочувстви я, п очи тан и я , удивления. О собенно о тя го щ ает  п ер 
спектива б ы ть  незам еченны м. Л ж и вость  и ф ан т ази р о в ан и е  целиком  
направлены  на п р и ук раш и в ан и е  своей персоны . К аж ущ аяся э м о ц и о 
нальность в действ и тельн ости  о борачи в ается  отсутстви ем  глубоки х 
чувств при б о л ьш о й  экспрессии эм оций , теат р альн о сти , склон н ости  к 
рисовке и п озерству . О б ы ч н о  похвала  други х  в  их п рисутстви и  вы зы 
вает особо  неп ри ятн ое  ощ ущ ение, они  это го  не вы н осят . С трем ление к 
ком пании обы ч н о  связан о  с п о треб н остью  ощ ути ть  себя ли д ер о м , з а 
нять и склю чительное полож ени е. С ам о о ц ен к а  сильн о  дал ек а  о т  о б ъ ек 
тивности.

О б ладая п атологи ч еской  сп особн остью  к вы теснени ю , он и  м огут  
полностью  заб ы ть  т о , о  чем  он и  не ж елаю т зн ать . Э т о  раск о в ы в ает  их 
во лжи. О бы ч но  л гу т  с н евинной  м ин ой ; т о , ч то  он и  го в о р я т  в  д анны й 
момент, д ля них яв ляется  п р ав д о й , п оскольку , п о -в и ди м ом у , вн утренне 
они не о созн аю т свою  л о ж ь  или же о со зн аю т очень неглубоко , без со 
вестливы х п ереж иваний . С трем я тся  дости гн уть  свои м и  реакц и ям и  т о 
го, к  чему о б ы ч н о  стрем и тся  человек.

Возбудим ы й ти п  (отв еты  «да» н а  в оп росы  8, 20, 30, 42, 52, 64, 74,
86 ) .

В озбудим ы й ти п  часто  отлич ается  н епослуш ан ием  в детстве, 
трудностью  регу л и р о ван и я  своего  поведен ия. В озм ож н о , что  это  свя
зано с о тставан и ем  в р азв и ти и  в т о р о й  сигн альн ой  систем ы , поскольку 
этот  ти п  л егко  д и агн о сти р у ется  п р о б о й  н а  н азы в ан и е  предм етов за  к о 
роткий о тр езо к  врем ен и. О б ы ч н о  лю ди  за  3 м инуты  м огут  н азвать  б о 
лее 60 предм етов . Л и ц а  с возбуди м ой  акц ентуаци ей  в  этой  п р о б е  зн а 
чительно отст аю т . Ч аст о  наблю дается  неж елание учиться  уж е с н а 
чальны х классов . Т о л ь к о  п ри  неустанн ом  ко н тр о л е , н ехотя п од чи н я
ясь, они  в ы п о л н я ю т  ш кольн ы е зад ан и я. Все плохое так  и «липнет»  к 
ним. Н есп о со б н ы  сам и  зан ять  себя, плохо  переносят од иночество . Н е 
д остаточ н ая и н и ц и ати в н о сть  не п о зво л я ет  им  зан ять  место лидера. 
У чеба легко  заб р асы вается . Н и к ак о й  тр у д  не стан ов и тся  п ри в лека
тельны м . р а б о т а ю т  он и  ли ш ь  по  мере край н ей  н еобходим ости . Р ав н о 
душ ны  к будущ ем у , целиком  ж ивут настоящ и м , ж елая и звлечь из него 
массу р азвлечений . Р еакц и я возбуж дения гасится с тр у д о м , м ож ет 
быть оп асн а  д л я  окруж аю щ и х . О ни м огут  б ы ть  властн ы м и , вы би рая 
для о бщ ения н аи б о л ее  слабы х.

Д и сти м н ы й  ти п  (отв еты  «да» на в оп росы  9, 21, 42, 75, 87 и ответы  
«нет» н а  во п р о сы  31, 53, 65).

О тли ч аю тся серьезн остью , даж е подавлен н остью  н астроени я, пес
сим истическое отн ош ен и е  к  будущ ему; в  беседе об ы ч н о  н ем н огослов



ны , ли б о  м о лчали в ы , и сп ы ты ваю т трудн ость  в  во зн и к н о в ен и и  бесп еч
но-веселого  настроени я. О бщ еств а , ш ум ной  к о м п ан и и  о б ы ч н о  и зб е 
гаю т. О тли ч и тельн ая ч ер т а  - угрю м ость .

Э кзал ьти р о в ан н ы й  ти п  {ответы  «да»  н а  в оп росы  6, i 0 , 32, 54, 76).
Я р к ая  ч ер та  э то го  т и п а  - вы со к ая  способность  во ст о р га ть с я , вос

хищ аться, улы б ч и во сть , о щ ущ ение счастья , р ад о сти , наслаж д ен и я . Э то 
чувство м о ж ет во зн и к ать  у детей  д ан н о го  ти п а  по  п ри ч и н е , к о т о р а я  у 
других не вы зы вает  б о л ьш о го  п одъем а. С  др у го й  с то р о н ы , эти  ли ч н о 
сти м огут л егко  вп асть  в отч аян и е , р а зо ч ар о вать ся . Э ти  состоя н и я м о
гут вн езап н о  см еняться б о л ьш о й  рад о стью , при ли вом  вост о р га .

2. М ет одик а  вы явления увлечен ий  и возм ож ност ей ребенка  
(проводи тся с р од и теля м и , восп и тателям и , учителям и; о тн оси тся  к  де
тям  о т  7 д о  13 лет)

Ц ел ь : вы яв и ть  увлечения, склонности  и во зм о ж н о сти  реб ен ка  для 
создания услови я р азв и ти я  его  врож ден н ы х  с пособностей .

Н а  следую щ ие в о п р о сы  н еобходи м о  ответить «да»  и л и  «нет»:
1. И м ея определенны й предм ет, ребенок  и н о гд а  н ах о д и т  ему д р у 

гое применение?
2. Р ебенок  изм еняет свои  п ристрастия?
3. Р ебенок  л ю б и т  р и со в ать  абстрактн ы е к ар тинки?
4. Р ебенок  л ю б и т  р и со в ать  л ю дей  и ли  неодуш евленны е предметы ?
5. Р ебенок  л ю б и т  ф ан тастические повести?
6. Р ебенок п иш ет р ассказы  или  сказки?.
7. Р ебенок  л ю б и т  в ы резать , делать  к о ллаж и  и со зд ав ать  «свои» 

произведения?
8. С о здал  ли  ребенок  что -то  такое , чего он  не зн ал  или  ч то  вообщ е 

не сущ ествует?
9. Ребенку хотелось переделать что -то  н а  свой л ад?
10. Р ебенок боится тем ноты ?
11. Р ебенок  при дум ал  новое  слово?
12. Э то  сл о во  б ы ло  п онятны м  ему без объяснений?
13. Р ебенок п р о б о вал  переставлять мебель по  собствен ном у ус

мотрению ?
14 Э т а  м ы сль б ы л а  правильной?
15. Р ебенок исп ользовал  какой -нибудь  предм ет не со гл асн о  его н а

значению ?
16. К о гд а  ребенок  бы л  м аленький, он м ог о тга д а ть  назначение 

разных предм етов?
17. О деваясь, ребенок  п р едпочитает свои ком би н ац и и  в  одгжде 

или восп рои зв оди т уже зн аком ы е сочетания?
18. Р ебенок  имеет свой м ир, не д оступны й другим?
19. Ребенок ищ ет собственны й идеал, к огда  ему что -то  уже стано

вится ясным?
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20. Ребен ок  ч асто  сп раш и вает  о б  окруж аю щ и х  его  явлениях?
21. Ребен ок  л ю б и т  чи тать  кни ги  без иллю страц ий?
22 Ребен ок  п р и д у м ы вает  собствен ны е игры  или  развлечения?
23. Р ебенок  п о м н и т  и  р ассказы вает  свои  сны  и  переж иты е вп еч ат

ления?
Результаты :
23-20 «да»: реб ен о к  очень и зоб ретательн ы й , им еет сп особ н ости  к 

идеям, нуж н о ему в  этом  п ом огать.
19-15 «да»: ребен ок  изобретателен , но  то л ьк о  п р и  определенны х 

обстоятельствах, к о гд а  чем -то  заи н тересован , в  этом  н ап р ав л ен и и  у 
него больш ие с п особ н ости , хотя  он  не всегда их проявляет .

14-9 «да»: б о л ьш ая  и зо б р етател ьн о сть , вп олн е  д о стато ч н ая  для 
многих нап рав лен и й , не требую щ и х  собствен н ы х  идей , но  н уж н о п р и 
нуждать его  к  зан яти ям , требую щ и м  тв орческ и х  способностей .

8-4 «да»: ребен ок  то л ьк о  и н огд а  п р о я вл яет  тв орческое  м ы ш ление 
и только  для д ости ж ен и я целей, ко то р ы е  ему н еобходим ы .

М еньш е 4 «да»: реб ен о к  лиш ен  изо б р етател ьн о сти , но  м о ж ет д о 
биться успеха в  н етв орчески х  зан яти ях , такж е в  рем еслах , даж е т р у д 
ных.

3. Т ест Л ю ш ера  -  тест и ветовьк  предпочтений
Ц ель: о п ределение ак ту ал ьн о го  э м о ц и о н ал ьн о го  состояния.
1. Х а р ак тер и сти к а  цвета:
1) синий - ц вет пасси вн ости  (ночь, покой);
2) зелены й - цв ет  акти в н о сти  (заш ита);
3) к р асн ы й  - ц в ет  р ад о сти  (агрессия);
4) ж елты й - цв ет  п о к о я  (цвет дн я, радости).
О б ы ч н о  эти  4 ц в ета  зан и м аю т п ервы е 4  п озиции .
5) ф и олетовы й  (синий  + красн ы й ) - цв ет  соединения несоединяе- 

мого;
6) к о р и ч н ев ы й  - ц вет пассивной  ж изненности;
7) черн ы й  - ц вет см ерти  и отри ц ан и я;
8) серы й  - ц вет огран и чен и я.
О б ы ч н о  ко р и ч н ев ы й  и черны й долж ны  зан и м ать  7 и 8 места. П ри 

таком  р аск л ад е  это  средний  в ар и ан т , где м еньш е всего  инф орм ации .
2. З н ачи м ость  цвета.
1 и 2 м еста - х очет  б ы ть , хочет и м еть  т о , к  чем у стрем ится;
3 и 4 м еста - т о , ч т о  чувствует , ч т о  ему свой ственн о;
5 и 6 м еста - н еум естно, в р езерве, не свой ственн о;
7 и 8 м еста - не ж елает , н е  с пособен , о три ц ает .
П оясн ен ие: делается  8 кар то ч ек  (цвета приведены  вы ш е), и сп ы 

туем ом у п р ед лагается  р азл о ж и ть  к а р то ч к и  в то м  порядке , в како м  ему 
больш е н р ав и тся . П о  то м у , на к ако е  м есто  п остав лен  т о т  или  иной
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цвет, делается заклю ч ение о б  эм оц и он альн ом  состоя н и и  ч елов ека  в 
д анны й м ом ент.

Х ар ак тер и сти к а  цветов.
С ини й  - ф изиологический  (покой , д овольство , уд о вл етв о р ен н о сть ) 

- психологическое д оверие  (свойственен д еф ензивн ом у тип у);
6, 7, 8 - н еудовлетворенность;
3 , 4 , 5 *  не в ы раж ено.
Зелены й - воля , уп орств о , целеустрем ленность, стрем лен и е  к  сам о

утверж дению , авт о р и тар н о ст ь  (свойственен п ар ан о я л ьн о м у  и астено- 
идному типу).

К расн ы й  - акти в н ость , агрессивн ость, стрем ление к  успеху, к ре
зультату;

2, 3 -акти в н о сть  к акая ?  З а  с чет чего? (см. н а  1-й цвет);
6, 7 - усталость , неразреш енны е проблем ы .
Ж елты й  - цв ет  р ад о сти , р аскован н ости ;
1 - ж елан и е  освободи ться , о ж идание счастья (ж елты й  и  зелены й 

к онф ликтн ы е несовм естим ы е цвета);
6, 7, 8 - р азо ч ар о в ан н о ст ь , несбы вш иеся н адеж ды , см ятение, раз 

д раж ительность .
Ф и олетов ы й  ж елание совм естить все с п о м о ш ью  волш ебства , 

м агии, ж изнь в  сказке, исполнение всех ж еланий , безответствен н ость , 
и нтеллектуальн ая и эм оц и он альн ая незрелость;

5, 6 , 7 - сд ерж анность, неж елание связы вать себя гл у б о ки м и  о тн о 
ш ениями.

К ори чн евы й  ф изическое нездоровье, болезнь , п о тр еб н о ст ь  безо
пасности в д ом е , ж елание ощ утить  ж изненны е б лага ;

4, 5. 6 - неум ение наслаж даться .
Ч ерн ы й:
1 - кри зи с , озлоблен н ость  п роти в  судьбы;
2 - способен  о тказаться  о т  всего ради  первого .
С еры й:
1 ж елание о тго р о д и ться, стресс, истощ ение нервн ой  системы и 

неж елание исследоваться;
2 - единственны й м еханизм , на которы й  он надеется;
3 - ж елан и е  ком п ен си ров ать  остальное п ервы м  и в торы м ;
4. 5, 6 , 7 - незначим ы ;
8 - ж елание об ъ я ть  все, ответственность, вклю ченность.

4 . М ет одик а  на определение эмоциональной н аправленност и  
личност и (Б .И .Д одонов)

Э м о ц и о н ал ьн ая  н аправленность -  э то  п отребность  л и ч н о ст и  в оп
ределенны х переж иваниях и стрем лении к  ситуац иям , их вы зы ваю щ и м .

Ц ел ь : определение структуры  ведущ их п ереж иваний  человека.



И н с т р у к ц и я : в  предлагаем ом  списке содерж атся утверж дения, к а 
саю щ иеся В аш их чувств и  п олож ительны х эм оций . О бведите к р у ж о ч 
ком н ом ера  тех переж и ван и й , к о то р ы е  Вам  о соб ен н о  п ри я тн ы  и з н а 
чимы для В ас, а т ак ж е  чаш е д ругих у В ас возн и каю т . Н е т р а т ь т е  м н ого  
времени н а  разд ум ья : наи более  естественна т а  р еакц и я, к о то р ая  п е р 
вой п риходит в голову .

С писок п олож и тельн ы х  эм оц и он альн ы х  п ереж иваний
1. Ж елан ие п ри н оси ть  другим  счастье и  радость .
2. Ж елан и е  о б щ аться , делиться м ы слям и  и  п ереж и в ан и я м и , най ти  

им отклик.
3. С трем ление зав о еват ь  п р изнание, почет.
4. Ж елан ие д о б и ться  успеха в  работе.
5. Ж аж да остр ы х  о щ ущ ений.
6. С трем ление к  необы ч ай н ом у , н еизведанном у.
7. С трем ление н еч то  пон ять , п р о н и кн уть  в сущ ность  явления.
8. Ж аж да к расоты .
9. Ч увство  светлой  грусти  и  задум чивости .
Ю. С трем ление н ечто  м н о го к р атн о  п р и о б р етат ь , н аж и в ать , к о л 

лекционировать.
11. Ч увство  б есп о ко й ств а  за  судьбу к о го -л и б о , з аб о т а .
12. Ч увство  си м п ати и , располож ения .
13. Ч увство  у язвлен н ого  сам олю б и я и  ж елание в зят ь  р еван ш .
14. Ч увство  н апряж ения .
15. Ч у в ств о  упоения опасностью , риском .
16 О ж и дан и е  ч его -то  н ео б ы кн ов ен н ого  и  о чен ь  х о р о ш его , светло

го, чуда.
17. Ч увство  удивлени я или  недоум ения, бли зости  догадки .
18. Н аслаж д ен и е  красо то й .
19. П оэти чески -созерц ательн ое  состояние.
20. Р адость  по  случаю  увели чения своих п роф ессион альны х 

(учебных) накоп лен и й .
21. С о п ер еж и в ан и е  у д ач ам  и р адостям  д ругого .
22. Ч увство  у важ ен и я  к  ком у-либо.
23. П р и я тн о е  ш ек о тан и е  сам олю бия.
24. У влечен н ость , захв ачен н ость  раб о то й .
25. Ч увство  с п о р ти вн о го  азарта .
26. М ан ящ ее чув ств о  д ал и , неизведанного .
27. Ч увство  ясн ости  или  смутности  мысли.
28. Ч увство  и зящ н ости , граци озн ости .
29. Ч увство  д уш ев н ой  м ягкости , растр о ган н о ст и .
30 П р и я тн о е  чув ств о  п ри  об озрени и  свои х трудов .
31. Чувство нежности или умиления благородны м поступком человека.
32. Ч у в ств о  при зн ательн ости , бл аго дар н о ст и , к о гд а  отн ош ен и я с 

хорош им  человеком  углубляю тся.



33. Ч увство  гордости .
34. Л ю б о в ан и е  р езу л ьт атам и  своего  труда.
35. Реш ительность.
36. В олную щ ее чувство  стр ан н о  п рео б р аж ен н о го  восп р и яти я  о к 

р уж аю щ его , все к аж ется  и н ы м , н еобы кн ов ен н ы м , полны м  зн ач и тел ь 
ности и тайн ы .

37. Н еудерж им ое стрем ление п реод олеть  п ро ти во р еч и я  в собст
венны х рассуж дениях, п ривести  все  в систему.

38. Ч увство  во зв ы ш ен н о го  и ли  вели чествен ного .
39. Ч увство  р о д н о го , м и л о го , близкого .
40. Р адостн ое  предчувстви е при ятн ого .
41. Ч увство  п реданности .
42. Ч увство  об о ж ан и я  к ого -ли бо .
43. Ч увство  превосходства.
44. П р и я тн ая  усталость.
45. С п о р ти вн ая  злость.
46. Ч увство  о собой  зн ач и м о сти  происходящ его .
47. Ч увство  д о гадк и , бли зости  реш ения.
48. Н аслаж дение звукам и.
49. С ладость  в о сп ом и н ан и я о  д авнем .
50. Ч увство  удовлетворения о т  п роделан н ой  раб оты .
51. Ч увство  участи я, ж алости .
52. Ж елан ие заслуж ить одо б р ен и е  б лизких и уваж аем ы х  лю дей.
53. Ч увство  удовлетворения в  то м , что  в ы рос  в собствен ны х гла

зах, повы сил ценность своей личн ости.
54. У довлетворение, ч то  дело  сделано, что  день п рош ел  не зря.
55. Чувство сильнейш его волевого и  эмоционального напряжения, 

предельной м обилизации своих физических и умственных способностей.
56. Ч увство  злов ещ е-таи нствен ного .
57. Р адость о ткр ы ти я  истины .
58. Ч увство  волн ую щ его  д р ам ати зм а  (сладкая боль).
59. Г о р ько вато -п р и ятн о е  чувство  одиночества.
60. П риятное чувство о т  п овы ш ения п рофессионального мастерства. 
С писок Форм  э м о ц и он альн ы х  переж иваний
1. А л ьтруистическая в  ее основе потребность  в содействии, бес

коры стн ой п ом ощ и  другим .
2. К ом м ун и кати в н ая - в  ее основе потребность  в общ ении , в эм о

ц и ональн ой  б лизости  с другим .
3. Г лорическая  в ее основе п отребность в  личн ом  сам оутверж де

нии, славе.
4. П рагм ати ч еская  в ее основе процесс деятельности, успеш ный 

ход  ее или ее з атрудненность.
5. П угническая - в ее основе потребность в п р е о д о л е н а  оп асн о 

сти. чувстве риск а  и интереса к  борьбе.

86



6. Р о м ан ти ч еская  - в  ее основе стрем ление к о  всему необы ч н ом у , 
таинственном у.

7. Г ности ческая  - в  ее основе интеллектуальн ое чувство , связан ное 
с п отребностям и  в ко гн и ти в н о й  гарм онии .

8. Э стетическая  - в ее основе потребность  человека  в к р асо те , г а р 
монии с окруж ением .

9. Г едоническая - в  ее основе удовлетворение п отреб н ости  в те
лесном и душ евном  ком ф орте.

10. А ки зи ти в н ая - в  ее основе п отребн ость  в  п ри о б р етен и и  и  к о л 
лекционировании.

О б раб отк а  р езу л ьт ато в : ответы  испы туем ы х гр уп п и рую тся в  с о 
ответствий с ниж еследую щ им клю чом . За к аж д ы й  о тв ет , совп адаю щ и й  
с клю чом , д ается  один  балл.

К лю ч к  тесту

№  п/п Ф о р м ы  э м о ц и о н ал ь 
ны х переж иваний

С оответствую щ и е 
э м о ц и он альн ы е п ереж и
ван и я

С ум м а
б ал л о в

1. А льтруи сти чески е 1 ,1 1 ,2 1 ,3 1 ,4 1 ,5 1
2. К ом м ун и кати в н ы е 2 ,1 2 , 2 2 ,3 2 , 42, 52
3. Г лорические 3 .1 3 ,2 3 ,3 3 ,4 3 ,5 3
4. П р агм ати ч ески е 4 ,1 4 , 24. 3 4 ,4 4 ,5 4
5. П угнич еские 5 ,1 5 , 2 5 ,3 5 ,4 5 ,  55
6. Р ом анти чески е 6, 16, 26, 36, 46, 56
7. Г ности ческие 7 ,1 7 ,2 7 ,3 7 ,4 7 ,5 7
8. Э стетические 8 ,1 8 ,2 8 ,3 8 ,4 8 ,5 8
9. Г  едонические 9 ,1 9 , 29, 39, 49, 59
10. А ки зи ти в н ы е 1 0 ,2 0 ,3 0 .4 0 ,  5 0 ,6 0

Чем бо л ьш е б ал л о в  наби рается  при  сум м ирован ии  о тв ето в , о тн о 
сящ ихся к  то й  или и н о й  эм оц и и , тем  в больш ей  степени он а  переж и в а
ется человеком  в  о б ы ч н о й  ж изни  и в п роф ессион альной  деятельн ости .

5. Ш кала  проявления т ревож ност и п о Д ж . Тейлору
Ш к ал а  Д ж . Т ей л о р а  п остроен а  н а  основе М и н н есотского  м н о го 

п роф и льного  о п р о сн и к а  и  н ап рав лен а  на исследование ли чн остн ой  
тревож ности . И спы туем ом у  п редлагается 50 в оп росов , н а  каж д ы й  из 
которы х необходим о  о тв ети ть  по  одном у из трех  п редлагаем ы х  в а р и 
антов: «да», «иногда» , «нет».

1. О б ы ч н о  я сп окойна(ен) и вы вести из себя м еня нелегко.
2 . М ои  нервы  р асстр о ен ы  не больш е, чем у д ругих.
3. У  меня редко  б ы в аю т  зап оры .
4. У  меня редко  б ы в аю т головн ы е боли.



5. Я  р ед ко  устаю .
6. Я  п очти  всегда чувствую  себя счастли вы м .
7. Я  уверен  в себе.
8. П рак ти ч еск и  я н и ко гд а  н е  краснею .
9. П о  сравн ен ию  с м ои м и  друзьям и , я  считаю  себя вп о л н е  смелым 

человеком .
10. Я  красн ею  не чащ е, чем  другие.
11 У  м еня ред ко  б ы в аю т  сердцебиение и оды ш ка.
12. О б ы ч н о  м ои  р уки  и  н о ги  д о стато ч н о  теплы е.
13. Я  застен чи в (а) не больш е, чем другие.
14. М н е н е  х ват ает  у верен ности  в  себе.
15. П о р о й  м не к аж ется, ч то  я ни н а  ч то  не годна(ен).
16. У  м еня б ы в аю т  п ер и о д ы  т а к о го  б есп ок ой ств а, ч то  я  не м огу 

усидеть н а  месте.
17. М о й  ж елудок  сильн о  бесп о к о и т м еня.
18. У  м еня не х ват ает  д уха  вы нести  все предстоящ и е трудности .
19 Я  хотел  (а) бы  бы ть  т а к  же счастли в (а), к ак  другие.
20. М не п о р о й  каж ется, ч то  передо м ной  н агр о м о ж д ен и е  таких 

трудностей , ко то р ы х  мне не вы нести.
21. М не н ередко  снятся к о ш м арн ы е сны.
22. Я  зам еч аю , что  м ои руки  н ач и н аю т  д р о ж ать , к о гд а  я  пы таю сь 

ч то -ли бо сделать.
23. У  м еня ч резвы чай н о  бесп окой н ы й  и  п р еры ви сты й  сон.
24. М еня весьм а  т р е в о ж а т  возм ож н ы е неудачи.
25. М не приходится  исп ы ты вать  страх  в  тех случаях , к о гд а  я точ но 

зн ал  (а), ч то  мне ничего  не угрож ает.
26. М не трудно  сосредоточиться на р аботе  и ли  н а  к ако м -то  задании.
27. Я  р а б о т а ю  с больш и м  напряж ением .
28. Я  легко  п рихож у в  зам еш ательство .
29. П о ч т и  все врем я я и сп ы ты ваю  тр ев огу  и з-за  к ого -н и б уд ь  или 

из-за чего-нибудь.
30. Я ск лон н а  (ен) п ри н и м ать  все слиш ком  всерьез.
31. Я  часто  п лачу , у меня гл аза  «на м окром  месте».
32. М еня нередко м у ч аю т п риступы  рво т ы  и то ш н о ты .
33. Раз в м есяц  у  меня б ы в ает  р асстрой ство  стула.
34. Я  часто  б ою сь, ч то  в о т -во т  покраснею .
35. М не часто  т руд н о  сосредоточиться н а  чем -либо.
36. М ое м атери альн ое  полож ени е весьм а бесп о к о и т меня.
37. Н ер ед ко  я дум аю  о так и х  вещ ах, о ко то р ы х  ни с кем  не хоте

лось  бы  говори ть .
38. У  меня б ы в аю т п ериоды , к огда  трев ога  л и ш а л а  м еня сна.
39. В рем енам и, к о гда  я нахож усь в зам еш ательстве, у м еня по я вл я

ется сильная п о тли вость , и это  чрезвы чай н о  см ущ ает меня.
40. Д аж е  в холодн ы е д ни я легко  потею .



41. В рем ен ам и  я стан овлю сь такой (и м ) возбуж денной(ы м ), что  мне 
трудно засн уть.

42. Я  человек  легко  возбудим ы й.
43. В рем ен ам и  я  чувствую  себя соверш енно бесполезны м (ой).
44. П о р о й  м не каж ется, ч то  м оя нервн ая систем а р асш атан а  и  я 

вот-вот в ы й д у  и з  себя.
45. Я  часто  л о в л ю  себя н а  то м , ч то  м еня ч то -то  тревож ит.
46. Я  го р а зд о  чувствительнее, чем б о льш и н ство  лю дей.
47. Я  п очти  все в р ем я  и спы ты ваю  чувство  голода .
48. И н о гд а  я р асстр аи в аю сь  из-за  пустяков.
49. Ж и зн ь  д л я  м еня всегда связан а с н ео б ы ч ай н ы м  н ап ряж ением .
50. О ж и дан и е  всегда н ервирует меня.

К аж ды й  о тв ет , совп адаю щ и й  с к лю чом , оц енивается в один 
балл, п р и  н еопределенном  отв ете  с тав и тся  0,5 балла.

К лю ч к о п р о сн и к у :
№  1-13 - «нет»  («-»);
№  14-50 - «да» («+»).
П о к азател и  т р ев о ж н о сти  р ан ж и рую тся следую щ им  о бразом : 
о т  0  д о  6 б а л л о в  - н и зкий  уровень; 
о т  7 д о  20 б ал л о в  - средний  у ровен ь; 
от  21 и  вы ш е - в ы со ки й  уровень.
С в о й ства  н ерв н ой  систем ы  и  тем п ер ам ен та  в  сравн ен и и  с д р у 

гими психическим и х ар актер и сти кам и  о тн ося тся  к  наи более  п о сто я н 
ным и н еи зм енны м . Н аследственн ость  и  среда совм естно оп ределяю т 
лю бые свой ства  и деятельн ость  о р ган и зм а , каж ды й из этих  ф акто р о в  
м ожет и гр ать  бо л ьш у ю  или  м еньш ую  ро л ь  в  ф о рм и ров ан и и  индивиду
альны х р азл и ч и й  в п оведен ии  или  свой ствах  тем перам ента.

6. М етодика определения самооценки (Дембо-Рубинш тейн)
И н струкц и я испы туем ом у: «Я  нари сую  ш калу. П ред ставьте  себе, 

что на ней р асп о л агаю тся  все лю ди. Н ап р и м ер , по  счастью . В от здесь, 
наверху, н ах о д ят ся  сам ы е-сам ы е (талан тли вы е лю ди), а в о т  здесь, в н и 
зу - сам ы е-сам ы е н есчастны е, а  здесь - серединка».

  н орм а

1. К ак  вы  считаете, где вы  находитесь  на этой ш коле, п оставьте
знак.

2. Ч т о  за' п ози ц и я , каки е  л ю ди  н а  ней находятся?
3. А  н а  сам ом  верху  к аки е  люди?
4. А  в сам ом  низу?
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5. А  где б ы  вы  хотели  нах о д и тья  н а  этой  ш кале? П о став ьте  знак.
6. А  это  ч то  за  п озиция? К ак и е  л ю ди  н а  ней н аходятся?
Т А  ч то  н уж н о сделать, чт о бы  п одняться туда?

Ш калы : - счастье;
характер;
ум;

- здоровье;
- зн ание себя.

В ы воды : 1. П о зи ц и я  и спы туем ого .
2. У ровен ь  сам ооц ен ки  в  целом .

 н о р м ал ьн ая  сам ооц ен ка

 зан и ж ен н ая сам ооценка

си льн ая депрессия, и стерои дн ость , 
гипотим ность

3. Ц елостность или  р азо р в ан н о ст ь  сам ооценки .
4. С тепень р азр ы в а  р еал ьн о й  и ж елаем ой сам ооценки .
5. П ричины .

7. Тест на оценку духовно-нравственного  разви ти я л ичн ости 
( гест «Д Н Р»)

В основе теста леж ит м етод  независим ы х эксп ертн ы х  оценок , ко 
гда д уховно-н равственное р азв и ти е  к он кретн ого  человека оценивается 
кем-нибудь, н априм ер учени ка оценивает учитель, ро д и тел и , друзья. 
Д ля этих целей независим ы м и экспертам и  зап олняется 
К арточ ка-оц ен ка  духовно-н равственного  развити я 
Ф .И .О ._ __________________________________________________

А грессивность 1 2 3 4 5 6 7  8 9 доброж елательн ость
Равнодуш ие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 отзы в чи в ость
Р аздраж и тельность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 спокойствие
Ж естокость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 м илосердие
Грубость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 такти ч н ость
Л ж ивость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 честн ость
Н ахальство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 совестливость
К онф ли ктность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 терпи м ость
Б езответственность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ответственность
Б езразличие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 сочувстви е
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Б лан ки  кар то ч ек  разд аю т ся  всем экспертам , и они  оц ен и в аю т 
(обводят кру ж о ч к ам и ) те  ц и ф р ы  о т  I д о  9 бал л о в , ко то р ы е  со о тв етст
вую т у ровн ю  ак ту ал ьн о го , до сти гн у то го  д у х овн о-н равств ен н ого  р а з 
вития учени ка  по  десяти  качеств ам , у казан н ы м  в кар то ч к е . П оскольку  
эксперты и сп о л ьзу ю т 9-балльн ую  ш калу , т о  м ак си м ал ьн о  за  десять 
диагностируем ы х поляр н о -п р о ти в о п о л о ж н ы х  качеств м ож н о  н аб р ать  
90 баллов. Н о  это  чисто  теоретически . О д н ак о  реал ьн о  бал л ы  «1» и 
«9» ставятся кр ай н е  ред ко . П о э то м у  цел есо о б р азн о  и сп о л ьзо ват ь  ш ка
лу оценки д у х о вн о -н р авств ен н о го  р азв и ти я , представлен н ую  ниж е.

С ум м арное число б ал л о в  за 
] 0 д иагностируем ы х  к ачеств

У р о вн и  д у х о вн о-н равств ен н ого  
разв и ти я  л и чн ости

10-22 1 - очень низкий
23-30 2 - низкий
31-38 3 - ниж е с реднего
39-46 4, - чуть  ниж е среднего
47-54 5 - средний  уровен ь
55-62 6 - чуть  вы ш е среднего
63-70 7- вы ш е среднего
71-78 8 вы сокий
79-90 9. -очень  вы сокий

Если каж ды м  экспертом  будет  р ассч и тан  средний  бал л , то :
Уср. - средний  бал л  п о  р езу л ьт атам  оц ен о к  учителя;
Рср. - средний  бал л  по  резу л ьт атам  оц ен ок  р одителей ;
Д ер.- средний  б ал л  по  резу л ьт атам  оц ен ок  друзей;
К днр. коэф ф и ц и ен т-уровен ь , х ар актер и зу ю щ и й  ду х о вн о 

нравственное р азв и ти е  у чен и ка ,
К днр . =  (У ср. +  Рср. +  Д ер .) /3.
Н ап р и м ер , У ср. =  8 б ал л о в , Рср. =  7 б ал л о в . Д ер . =  7 бал л о в .
К днр . =  (8 +  7 +  7) /3 =  7,3
Т аки м  о б р а зо м . К днр. =  7,3 (вы ш е среднего). К ром е т о го , по  ре

зультатам  тест и р о ван и я  м о ж н о  доп о л н и тел ьн о  сделать р я д  вы в о д о в  и 
реком ендац ий  по  вы яв лен и ю  п отен ц и альн ы х  в о зм ож н остей  д у х о в н о 
н равственн ого  р азв и ти я  ли ч н о сти  учени ка, если п р о ан ал и зи р о в ат ь  
оценки эксп ертов по  каж д о м у  из десяти  д и агн ости руем ы х  качеств.
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8. М ет одик а  диагност ики ур о вн я  педагогического сот рудничест ва  
в  процессе обучения

Ц ел ь : вы яв и ть  склонность учителя к  сотруднич еству , взаи м о д ей 
ствию  в  процессе д еятельности.

№ С одерж ан и е  утверж дения В ари ан ты  отв етов
Всегда Ч асто Редко Н и когд а

1. О бсуж даю  с учащ им ися це
л и  и зад ач и  совм естной
учебн ой  д еятельности.

2. С оветую сь с ребятам и  по 
в оп росу  орган и зац и он н ы х  
ф орм  проведен и я у рока.

3. С тараю сь создать на уроке 
доверительны е межличност
ны е о тнош ения с  учащ имися.

4. С трем лю сь к  взаим ной  л и ч 
н ой  и н ф орм и рован н ости  с 
учащ им ися.

5. И сп ользую  учащ ихся в  ро л и  
« п реподавателей» н а  уроке.

6. Выставляю  отдельным уче
никам  по несколько отметок 
за  урок.

7. П р и зн аю  право  учащ ихся 
н а  ош ибку.

8. И спользую  на уроке учебный 
взаим оконтроль учащихся.

9. Н а  уроке стараюсь ставить не 
завыш енны е оценки учащ им
ся, а  адекватны е их знаниям.

10 Н ерад и вы м  учащ им ся став
лю  в  ж у р н ал  «двойки».

11 О тм етки применяю  в качестве 
основного побудительного 
стимула учащ ихся к  учению.

12 П р и  н аруш ен ии  учащ им ися 
учебной  дисциплин ы , в  слу
чае их н еподготовленности  
к учебном у зан яти ю , нем ед
ленно став лю  в известность 
ад м и н и страц и ю  ш колы  и 
родителей.
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П ри  озн ако м л ен и и  с пом еш енн ы м и в  табли ц е  у тверж дениям и  в 
граф е « В ар и ан т ы  отв етов »  необходим о  п остав и ть  зн ак  «+ » н ап р о т и в  
тех утверж дений , с к о то р ы м и  вы  согласны .

О б р а б о т к а  д анны х
О тветы  с 1 по  8 вклю ч и тельн о  оцен и ваю тся в граф е  «всегда»  в 3 

балла; «часто»  - 2; «ни когда»  - 0  баллов.
О тв еты  с 9 по  12 вклю ч и тельн о  (отв еты -лов уш ки ) о ц ен и в аю тся  в 

обратной  последовательн ости : «ни когда»  3 б ал л а ; «редко»  2; 
«всегда» * 0  баллов.

М акси м альн ое  к оли честв о  н аб р ан н ы х  б ал л о в  - 36.
Н аб р авш и х  от  24  д о  36 б ал л о в  м о ж н о  счи тать  сто р о н н и кам и  п е

дагогического  сотруднич ества; сум м а о т  12 д о  23 хар ак тер и зу ет  ум е
ренное отнош ение к  сотруднич еству  с учащ и м и ся н а  уроке ; о т  1 д о  1 ] 
баллов н егативное отн ош ен и е  к  о р ган и зац и и  совм естн ой  д еятел ьн о 
сти с учаш им ися в  процессе о бучения.

9. Тест-оценка коммуникативно-лидерских способностей личности
П ри  о тветах  н а  во п р о сы  не стрем итесь б ы ть  хуже или  лучш е, чем 

вы есть н а  сам ом  деле. Е сли  в ы  х о ти т е  п олучи ть  о себе д о стато ч н о  
объективную  и н ф о р м ац и ю , то  нео б х о д и м о  о тв еч ать  до во л ьн о -т аки  
бы стро, ф иксируя в отв етах  те  м ы сли , ко то р ы е  у  вас в о зн и к аю т  при 
первом п ро ч тен и и  воп роса .

1. Н и ж е перечислены  6 груп п  качеств ли ч н о сти , ко то р ы е  в ам  п р и 
сущи: одни  в  больш ей  степени , а  д руги е  в  м еньш ей степени . Н а  основе 
сравнения н азван н ы х  к ачеств в каж д о й  груп п е  м еж ду со б о й  оцен и те  их 
с точки зрен и я т о го , н асколько  о н и  при суш и  вам  п о  3-балльн ой  шкале: 
3 балла присущ е в  б ольш ей  степени , 2 б а л л а  - п рисущ е в  н есколько  
меньш ей степени , 1 б ал л  - ещ е меньш е.

1 группа:
1.1. С п о соб н ость  н асто я ть  н а  своем .
1.2. Н езав и си м о сть  и ори ги н ал ьн о ст ь  суждений.
1.3. С п о соб н ость  вы ступать  с д о к лад о м , обобщ ением .
2 группа:
] .4. С п о со б н о сть  вести дискуссию .
1.5. Н ап о р и ст о ст ь  и даж е н еприм и рим ость .
1.6. Д о б р о ж ел ат ел ьн о сть , о тзы в чи в ость .
3 группа:
1.7. И сполнительность .
1.8. С п о со б н о сть  по д ч и н и ть  своей во л е  других.
1.9. Э м о ц и о н ал ьн о сть , непосредственность.
4 группа:
1.10. Р ац и о н ал ьн ы й  по д х о д  к  делу.
1.11. С п о со б н о сть  пр о в о ди ть  в ж и зн ь  свои  идеи.
1.12. Д оступ н ость  в общ ении .

93



5 группа:
1.13. С ер ьезн о сть , обязательн ость .
1.14. Ч у в ств о  ю м ора .
1.15. С п о со б н о сть  о бстоятельн о  инструкти ровать  кого -л и бо .
6 группа:
1.16. С п о со б н о сть  убедить собеседн ика в  чем-либо.
1.17. С п о к о й н о е  и  д аж е безразли чн ое  отнош ение к  некоторы м  

к о н ф л и к там  в  коллективе.
1.18. С п о со б н о сть  п о н я ть  каж д о го , вой ти  в его  полож ени е.
2. П р ед став ьт е  себе, ч то  вы  находитесь в  к о м п ан и и  друзей , среди 

ко то р ы х  п оя ви л и сь  и  н о в ы е д л я  в ас  лю ди. О цените по  трехбалльн ой  
ш кале для  к аж д о й  из ш ести груп п  ситуац ий  в  отд ельн ости  те  р о л и , со
стояния и  д ей ств и я , ко то р ы е  д л я  вас: н аиболее х ар актер н ы  3 балла; 
присущ и, н о  н есколько  в м еньш ей степени - 2 б ал л а ; присущ и еше 
меньш е - 1 балл .

1 группа:
2.1. Н о в ы е  в  к о м п ан и и  лю ди , к ак  п рав и ло , вас не устраиваю т.
2.2. В ы , к ак  п рав и ло , придум ы ваете  какое-то  о р и ги н ал ьн о е  р а з 

влечение.
2.3. Вы п р о и зн оси те  солидную , об стоятельную  речь  в  честь в и 

н о в н и к а  торж ества.
2 группа:
2.4. В ы  беседуете с  к ем -то  по  душ ам.
2.5. И н о гд а  у вас  п оявляется  чувство  агрессивности.
2.6. В ы  доб р о ду ш н ы  и в р авн ой  степени д об рож елательн ы  ко 

всем.
3 группа:
2.7. В ы  с уд овольствием  вклю чаетесь во все р о зы гр ы ш и , которы е 

п р ед л агаю т  другие.
2.8. В ас, к ак  п р ав и ло , и зб и р аю т там адой .
2.9. И н о гд а  ваш а  излиш няя эм оциональность не всем нравится.
4 группа:
2 .10. В ы  стрем итесь п оран ьш е уйти домой.
2.11. В ам  приходится  кое-кого  довольно  строго  «постав и ть  на ме

сто».
2.12. В ы  сво б о д н о  о б ращ аетесь  с лю дьми л ю бого  уровн я культу

ры  и об разов ан и я.
5 группа:
2 .13. Н а  р азвлечения вам  часто  б ы вает ж аль времени.
2.14. В ы  расск азы ваете  смеш ны е истории, анекдоты.
2.15. В ы  п редпочитаете вести д еловы е разговоры .
6 группа:
2.16. В ы  стараетесь  ком у-то  что-то  внуш ить, ко го -то  убедить.
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2.17. К  к он ф ли ктам  в ком пании , если они  не касаю тся ли ч н о  вас. 
вы  относи тесь р авн одуш но.

2.18. П очем у-то  им енно вам  п ы таю тся и злить  душ у.
3. П ри  разреш ен и и  конф ликтн ы х ситуац ий  вам  удается лучш е и 

эффективней прим ени ть  одни  прием ы -действия и н еск олько  хуже 
другие. О цените п о  трехбалльн ой  ш кале о тд ельн о  п р и м ен и тельн о  к 
каждой группе те прием ы -дей стви я, ко то р ы е  в ам  у дается  прим ени ть: 
лучше всего  - 3 балла , н есколько  хуж е - 2 б ал л а , ещ е менее эф ф ективно  

1 балл.
1 группа:
3.1. П р и  разреш ении  кон ф ли ктн ой  ситуац ии  я  п ри д ерж и в аю сь 

тради ц и й  и  м нений коллектива.
3.2. Я  пы таю сь н ай т и  о р и ги н ал ьн ы й  и  н еож и д ан н ы й  способ  р а з 

реш ения к о н ф ли ктн ой  ситуации.
3.3. П редп очи таю  о тч и тать  к аж дого  ви н о вн и ка  си туац и и  в о т 

дельности.
2 группа:
3.4. А р гу м ен ти р о в ан о  д о к азы в аю  свою  то ч ку  зрен ия.
3.5. С чи таю , ч то  если п ри н ц и п и альн ы й  к он ф ли кт, т о  лучш е ни в 

чем не уступать.
3.6. В сегда пы таю сь п о н я ть  своего  п ро ти вн и к а , его  аргум ен ты  и 

вы воды .
3 группа:
3.7. Л учш е, если к о н ф л и к т р азр еш ает  сам  коллектив.
3.8. Д ум аю , ч то  кон ф ли ктн ую  ситуац ию  долж ен  р а зр е ш а ть  р у к о 

водитель.
3.9. Я  п редп очи таю  бурно , эм о ц и о н ал ьн о  о тр е а ги р о в а ть  и сделать 

обиж енны й вид.
4 группа:
3.10. В случае к о н ф л и к та  я не поддаю сь эм оц и ям , а стараю сь  н а й 

ти  рац и о н ал ьн ы й  вы ход.
3.11. В случае к о н ф л и к та  я п ров ож у  свою  ли н и ю , сво ю  то ч ку  зре

ния д о  к он ц а .
3.12. В случае к о н ф л и к та  я при в лекаю  на свою  сто р о н у  к ак  м ож но  

больш е ч лен ов ко л л екти ва , ч т о бы  в о зд ей ств о вать  на своего  
п р о ти в н и к а  через коллектив.

5 группа:
3.13. К о н ф ли кт - дел о  серьезное, а  потом у  я не п рев р ащ аю  к о н 

ф л и к т  в  ш утку.
3.14. М не часто  удается вы й ти  из к о н ф ли ктн ой  си туац ии , исп оль

зуя ш утку и  ю м ор.
3 .15 .В услови ях возн и кн ов ен и я кон ф ли кта  я п р ед п о ч и таю  собрать  

исчерпы ваю щ ую  и н ф орм ац и ю  о п рич инах  кон ф л и к та  и  затем  
м и рн о  уладить  спор.
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6 группа:
3.16. В услови ях  р асш и р ен и я  к о н ф л и к та  я делаю  став ку  н а  то , 

чт о бы  внуш ить всем , у б ед и ть  всех, к т о  п рав , а к т о  ви н оват . 
3.37. Я  стараю сь  не в н и к ат ь  в  к о н ф л и к т , если он  меня не касается.
3.18. М не чащ е всего у дается  предви деть  зар ан ее  конф ликтн ую  

ситуацию .
П р и  сум м ирован ии  б ал л о в  о тв ето в  н а  во п р о сы  теста  п о  каж дом у 

качеству  вы  мож ете м и н и м ал ьн о  н а б р а т ь  3 б ал л а , м аксим ально  
9 баллов.

9 б ал л о в  - очень вы сокий  уровен ь .
8 б ал л о в  - вы соки й  у ровен ь.
7 б ал л о в  - значи тельн о  вы ш е среднего .
6 бал л о в  - чуть вы ш е среднего .
5 б аллов- средний у ровен ь.
4 б ал л а  - чуть ниж е среднего.
3 б ал л а  - низкий.

П о л яр н ая  ш кала  ко м м у н и кати в н о -л и д ер ски х  способностей  
(качеств) ли ч н о сти

Просумми
руйте баллы 
ответов ка 
вопросы

Способ
ности,
качества
личности

П олярная 
шкала оце
нок

Способности,
качества
личности

Просумми
руйте баллы 
ответов на во
просы

1.1.; 2 .1.;3.1. 1. Консер 9876543034 2. Эвристич- !.2.;2.2.;3.2.
вативный 56789 ный

1.3.;2.3.;3.3. 3. Моно- 9876543034 4. Д иало 1.4.;2.4.;3.4.
логичный 56789 гичный

1.5.;2.5.;3.5. 5. Агрес 9876543034 6. Д обро 1.6.;2.6.;3.6.
сивный 56789 желательный

1,7.;2.7.;3.7. 7. Ведо 9876543034 8. Лидерский 1.8.;2.8.;3.8.
мый 56789

1.9.,2.9.;3.9. 9. Эмоци 9876543034 10. Рациональ 1.10.;2.10.;3.10.
ональный 56789 ный

1.11;2.1 ].;З.Н. 11. А вто 9876543034 12. Д емокра 1.12.;2.12.;3.12.
ритарный 56789 тический

1.13.;2.13., 13. Серьез 9876543034 14. Ю морис 1.14.;2.14.,3.14.
3.13. ный 56789 тичный
1.15.;2.15.; 15. Инст 9876543034 16. Внушаю 1.16.;2.16.;3.16.
3.15. руктиру 56789 щий

ющий
1.17:2.17.; 17. Безраз 9876543034 18. Эмпа- 1.18.;2.18.;3.18.
3.17. личный 56789 тийный
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10. М етодика диагностики направленности личности на личные дос
тижения, на групповое взаимодействие (А. Л . П опов, И . М . Юсупов)

И н стр у к ц и я : ан к ета  содерж ит 30 п унктов , на каж ды й из которы х  
возм ож н ы  т р и  в а р и а н т а  ответа : А , В, С.

П р о ч т и те  п ерв ы й  пун кт, вы берите из него  утверж дение, к о то р о е  
более всего  п о д х о д и т  ваш ей  то ч ке  зрения. Н ай д и те  в п ерв ой  строке 
блан ка  о тв ето в  гр аф у , н ап ри м ер , С ; если в ы  ее вы б р ал и , т о  слева о т  
этой буквы  (п од  сл о вам и  « больш е всего») п оставьте  ж и рн ую  точку. 
П овторн о  п р о ч ти те  п ерв ы й  пункт. И з двух  оставш ихся утверж дений 
«А» и «В» вы б ер и те  т о , к о т о р о е  м еньш е всего  соответствует ваш ем у  
м нению  п о  этом у п ун кту  (допустим , А ). Н ай д и те  в т о й  же п ервой  
строке гр аф у  «А » и  сп рав а  о т  б уквы  (п од  словам и  «м еньш е всего») п о 
ставьте ж и рн ую  точ ку . П ереходите  к  о тв ету  н а  следую щ ий п у н к т ан ке
ты. Б удьте вн и м ательн ы . Н и  один  из п ун ктов  проп ускать  нельзя. В 
каж дой строке д олж н ы  бы ть  то л ьк о  д ве  о тм етки.

А нкета по  определению  поведенческой ориентированн ости  ли чн о
сти

1. Б ольш е всего  у довлетв орен и е  в  ж изни  дает:
A. О ц ен ка  в ы п олн ен н ой  раб оты .
B. С озн ан и е , ч то  р а б о т а  в ы п олн ен а  х орош о .
C. С озн ан и е , ч т о  находиш ься среди друзей.

2 . В сп о р ти вн ы х  и грах  мне хотелось б ы , чт о бы  я бы л:
A . Т р ен ером , к о то р ы й  р а зр а б а т ы в а е т  так ти к у  игры .
B. И звестн ы м  игроком .
C . В ы б р ан н ы м  к ап и тан о м  ком анды .

3. Л учш и м и  п р еп о д ав ател ям и  являю тся те , к оторы е:
A . П р о я в л я ю т  интерес к учащ им ся и к  каж д о м у  и м ею т и нди
ви дуальн ы й  п одход .
B. В ы зы ваю т и нтерес к  предм ету  н астолько , ч то  учащ иеся с 
уд овольстви ем  у глуб ляю т свои  зн ан и я  в  этом  предмете.

C. С о зд аю т  в  ко л л екти ве  такую  атм осф еру , в ко то р о й  никто  
не б о и тся  в ы ск азать  свою  точ ку  зрения.

4. С ам ы е худш ие п р еп од ав атели  те, которы е:
A . Н е  м о гу т  с к р ы ть  своей неприязн и  к  некоторы м  учащ имся.
B. Вызы ваю щ  у  всех дух сопернич ества д р у г  с д ругом .
C . П р о и з в о д я т  вп ечатлен и е , ч то  п реп одав аем ы й  предмет их не 

интересует.
5. Я  радую сь, к о гд а  м ои друзья:

A. П о м о га ю т  д р у ги м , к о гда  д ля это го  п редставляется случай.
B. В сегда п ред ан н ы , вер н ы , надеж ны .
C. И н телли ген тн ы  и у них м н ого  интересов.

6. Л учш и м и  дру зья м и  я  считаю  тех:
A . С  к о то р ы м и  х о р о ш о  строятся  взаим ны е отнош ения.
B. К о то р ы е  у м ею т б ольш е, чем я.
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С. Н а  к о то р ы х  всегда м ож н о  п олож иться.
7. Х отелось  бы , чтобы  и звестн ость  при ходи ла  к  тем , кто :

A. Д о б и л ся  успеха в ж изни.
B. М о ж ет  сильн о  л ю би ть .
C . О тли ч ается  д руж елю бием  и д об рож елательн остью .

8. П ри  р ав н о й  во зм о ж н о сти  мне хотелось бы  бы ть:
A . Н ау ч н ы м  раб о тн и ко м .
B. Н ач ал ьн и к о м  отдела.
C. О п ы тн ы м  летчи ком .

9. В д етстве м не н равилось:
A . И гр а т ь  со  с вои м и сверстникам и.
B. С о зд ав ать  строен и я из песка.
C. К о гд а  м еня х вали ли .

10. М н е н е нрав и ться , к о гд а  я:
A . Н атал к и в аю сь  н а  препятствия, м еш аю ш ие осущ ествлению  

п оручен н ого  дела.
B. Зам ечаю  серьезн ое ухудш ение о тнош ений  в  коллективе.
C. В ы слуш иваю  кри ти к у  в  свой адрес.

11. О сн ов н ая ро л ь  ш колы  д о л ж н а б ы л а  бы  заклю ч аться:
A. В п о д го то в ке  учащ ихся к  труд ов ой  д еятельн ости .
B. В р азв и ти и  и ндивидуальны х способностей.
C. В восп и тан и и  ум ения строи ть  хор о ш о  взаи м о о тн о ш ен и я с 
лю дьм и.

12. Н ек о то р ы е учреж дения м не н е н равятся  из-за  т о го , ч то  в них:
A. Н едем ократи ческая система.
B. Ч еловек  тер я ет  свою  и н дивидуальность в массе других лю 
дей.

C. Н ево зм о ж н о  п роявление инициативы .
13. Если бы  у м еня б ы ло  больш е свободного  врем ен и , мне бы х о 

телось использовать  его  для:
A. О бщ ения с друзьям и .
B. Л ю б и м ы х  дел  и сам ообразования.
C. Б еспечного  отды ха.

14. М акси м альн ы е д остиж ен ия для меня возм ож ны  в случае, если:
A. Я  р аб о таю  с лю дьм и, которы е мне нравятся.
B. В ы п олняю  р аб оту , к о торая мне п о  душе.
C. М ои  усилия д о стато ч н о  вознаграж даю тся.

15. Я  л ю блю , когда:
A. Д руги е  л ю ди  меня ценят.
B. Ч увствую  у довлетворение о т  вы полненной  р аботы .
C. П р и я тн о  провож у  врем я с друзьями.

16. Если бы  о б о  мне писали в газетах, мне хотелось, чтобы :
A. Н ап и сали  о  к аком -ни будь  деле, к о торое  мне удалось.
B. П охвали ли  меня за  мою  деятельность.



С- С о о б щ и л и  о т о м , что  м еня вы б р ал и  н а  р уководящ ую  
ДОЛЖНОСТЬ-

17. М о и  учебн ы е успехи связан ы  с тем , что  преподаватель:
A . Н аш ел  к о  м не и ндивидуальны й подход.
B. Р азви в ая интерес, сти м ули ров ал  м еня к  зан яти ям .
C . В ы зв ал  дискуссию  по  р азб и р аем ы м  воп росам .

18. Н ет  ничего  хуже, чем:
A. О скорблен и я л и ч н о го  д остоинства .
B. Н еуспех п р и  вы п олн ен и и  в аж н о й  р аб о ты .
C. П отеря друзей.

19. Я  ценю:
A. Успех.
B. С овм естную  р аб оту .
C. П ракти чн ость .

20. Я  считаю , ч т о  очен ь  м ал о  лю дей:
A . Радую тся вы п о л н ен н о й  р аб о те .
B. С  удовольстви ем  р а б о т а ю т  в  к оллективе.
C. В ы п о л н яю т свою  р а б о ту  д ействительно  хорош о.

21. Я  не перенош у:
A . С соры  и  споры .
B. О тм етан и е  всего  н о в о го , п ередового .
C . Л ю дей , не у важ аю щ и х  себя.

22 . М н е б ы  хотелось:
A . Ч т о б ы  д р у ги е  х о тел и  д руж ить  со м ной.
B. П о м о гать  др у ги м  в  общ ем  деле.
C . В ы зы вать  восхи щ ение у других.

23. М не н р ав ятся  ру ко во д и тел и , которы е:
A . Т р еб о вател ьн ы .
B. П о л ьзу ю тся  автори тетом .
C . Д о ст у п н ы  в общ ении .

24. М не хотелось  б ы , чтобы :
A . В о пределенны х  воп росах  реш ения п р и н и м али сь  коллек 

тивно.
B. О тв етств ен н ы е л и ц а  п ри н и м али  реш ени я сам остоятельно .
C . В п р и н я ти и  реш ени я учи ты валось  д о стои н ство  человека.

25. М не бы  хотелось  п рочесть книгу:
A . О б  искусстве лад и ть  с лю дьм и.
B. О  ж и зн и  зн ам ен и то го  человека.
C. Т и п а  «сделай сам».

26. Если бы  у м еня б ы ли  м узы кальны е способн ости , мне бы  хоте
лось бы ть:

A . Д и ри ж ером .
B. С оли стом .
C . К ом п о зи то р о м .
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27. С в о бо д н о е  врем я я с у довольстви ем  провож у:
A . С м отря д етекти вн ы й  фильм .
B. В общ ении  и разв лечен и ях  с  т ов ари щ ам и .
C . Заним аю сь л ю бим ы м  делом .

28. П ри  о д и н аковом  возн агр аж д ен и и  д л я  меня приятнее:
A. В ы дум ать интересн ы й к онкурс.
B. П обеди ть  в тако м  конкурсе.
C . О рган и зо ват ь  и  п р о в ести  та к о й  конкурс.

29. Д ля меня важ нее знать:
A. Ч то  я хочу сделать.
B. К ак  достичь  цели.
C . К ак  привлечь других к  дости ж ен и ю  м оей цели.

30. Ч еловек  д олж ен  вести себя т а к , чтобы :
A . Д р уги е  бы ли  им  д овольн ы .
B. З ад ач а , п остав лен н ая и м  перед  с о б о й , б ы л а  реш ена.
C . Н е  вы зы вать  у п реков и  укора .

О б р аб о тк а  р езультатов: п одсчи ты в ается  коли честв о  б ал л о в  по 
каж дом у из столбц ов б л ан ка  о тветов . П р о и зво д и тся  вы чи тан и е  в каж 
дой  п аре  этих сумм. П ри бавляется  к  к аж дом у  из преды дущ и х резуль
тат о в  сум м а 30 и зап исы вается и т о г  (с учетом  зн ака  слагаем ы х) после 
зн ака  «=». П олученны е и тогов ы е б ал л ы  сопоставляю тся с оценочной  
ш калой.

В граф е  «У ровень» б л ан ка  о тв ето в  зап и сы вается  соответствую 
щ ий диагноз.

О ценоч ная ш кала анкеты  п о  определению  поведенческой н ап р ав 
ленности  личн ости

У ровень Н ап рав лен н ость
Н а  себя Н а  взаим одействие Н а  задачу

М Ж М Ж М  Ж
О чень вы сокий 37 35 40 43 35 48
В ысокий 29-36 28-34 32-39 34-42 40-48 38-47
Средний 21-28 20-27 24-31 26-33 32-39 30-37
Н изкий 14-21 11-19 14-23 18-25 24-31 21-29
О чень низкий 13 10 13 17 23 20

И нтерп ретац и я полученных результатов
Н ап равлен ность  на себя характери зует  человека , реш аю щ его в 

д еятельн ости  преж де всего в оп росы  п ер сон альн ого  п рести ж а, зан ятого  
преж де всего сам им  собой , человека  с ослаблен ны м  вн им анием  к д р у 
гим лю дям , последние для него  лиш ь зрители, свидетели его  затрудн е
ний, побед. У чеба или р аб о та  для н его  способ  сам оутверж дения. Т а 
кой  человек чаш е остальны х п ы тается ок азать  давление  на группу, н а
вязать  свое мнение, отвергая  разум н ы е требов ан и я членов группы , го 
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вори т больш е, чем слуш ает, в  обм ене мнениями склонен к  поспеш ны м  
вы водам  отн о си тел ьн о  д ругих. Ч аст о  о девается  «сверх м оды  н а  в ер 
ш ок», очень б олезн ен н о  перен оси т к ри ти ку  в свой  адрес.

Б л а н к  ответов

№ в о п  Б ольш е М еньш е Б ольш е М еньш е Б ольш е М еньш е
росов всего  всего всего  всего всего  всего

А В С
2 В С А
3 А с В
4 А в С
5 В А С
6 С А в
7 А С В
8 С В А
9 С А В
10 С В А
11 в С А
12 в А С
13 с А В
14 с А в
15 А С в
16 В С А
17 А С В
18 А С В
19 А В с
20 С В А
21 С А В
22 С А В
23 В С А
24 с А В
25 в А с
26 в А с
27 А В с
28 В С А

29 А С В

30 С А в
Сумма Lc = Вс = Lb= Bb= La= Ва=

Разность II.J11£ Yb = Lb - Bb = Ya = La - Ва =
Опенка У с + 30 = УЬ + 30 = Уа + 30 =

Уровень
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П еречисленны е н ед остатки , т ем  не менее, не м еш аю т  так и м  лю дям  
доб и ват ься  д о в о л ьн о  серьезн ы х успехов в  целом  р яд е  д еятельн остей : в 
ин ди в и дуальн ы х  ви дах  сп орта , в творчестве ; так и е  л ю д и  н екоторое  
врем я б ы в аю т  п олезны  в р у ковод ств е  неком петентны м и груп п ам и .

Н ап р ав лен н о сть  на взаим ны е действия. П р ео б л ад ан и е  м оти в ов  
взаи м одей ств и я с д руги м и  лю дьм и  с пози ц и й  м ор ал ьн ы х  но р м  яв л яет
ся одним  и з  п олож и тельн ы х  м о м ен то в  в о ценке ч елов ека . Ч еловек  с 
так о й  н ап рав л ен н о стью  отли ч ается  стрем лением  со х р ан ят ь  с лю дьм и 
х о рош и е друж ески е  отн ош ен и я, п о сто я н н о  о б щ аться , б ы т ь  вклю ч ен 
ны м в  ко л л екти вн у ю  д еятельн ость , п остоя н н о  увел и ч и вать  число н о 
вы х зн ако м ы х  (не п о р ы вая  со стары м и ), п о н я ть  др у го го  челов ека ; для 
так о го  ч ел о в ека  х арактерен  сво ео б р азн ы й  н астр о й  н а  други х , а не на 
себя.

О д н ак о  т о  п олож и тельн ое , ч то  б ы ло  перечислено, ведет к  н екото 
ры м  соп утствую щ и м  качествам . Л ю д и  с н ап рав лен н остью  н а  взаи м 
ны е действия р ед ко  б ерут  н а  себя о тв етственность  за  п оследствия д ей 
ствий груп п ы , хотя , к ак  п р ав и л о , искренне согласны  с эти м и  дейст
виями. Н о  г о р а зд о  чаш е они  по п р о сту  у ступ аю т д авлен и ю  группы  или 
«оп олчаю тся»  п роти в  непопулярны х  членов группы . И х ак ти в н ы й  пы л 
п р о п ад ает  вм есте с у тр ат о й  поддерж ки  со сторон ы  груп п ы . В совм ест
ном  «дум ании» он и  стараю тся у л ови ть  «ветер идей», но  ред ко  б ы в аю т 
а в т о р ам и  ори ги н ал ьн ы х  идей. С грем ясь  к  пон и м ан и ю  м ы слей  и чувств 
д ругого , о н и  чащ е всего так  и не д о сти гаю т  этой  цели.

Н ап рав лен н ость  на задачу . Д л я  л и ц  с так о й  н ап р ав лен н остью  сама 
деятельн ость  является н аибольш ей  потребн остью  с ее п олезны м и для 
общ еств а  п р о д у к там и , с явны м и кри тери ям и  успеха и неуспеха. Д ля 
человека, н ап р ав л ен н о го  н а  реш ени е зад ач , необходим  коллектив. 
И м енно в  ко л л екти ве  он п роя вляет  свои сп особности , будь то  интел
л ектуальн ая д еятельн ость  или ф изическая.

О б ы ч н о  л и ц а  с направлен н остью  н а  задачу  о б л адаю т  способно
стью  в ы р аж ать  свои  мысли и стрем ления в доступной  для других ф о р 
ме. о собен н о  они  полезны  в  п ери од  совм естной деятельн ости , связан 
ной с п л ан и р о в ан и ем  и п о стан о вко й  задач . С отруд н и ч аю щ и е с ними 
о тм еч аю т их х орош ую  к о н тактн ость , умение слуш ать , готовн ость  
взять н а  себя о тветственность  за  успех дела даж е в ситуац иях, где т а 
ковой  сом нителен . О д н ако  они  редко  интересую тся м о р ал ьн о й  с то р о 
ной дела, м еньш е, чем ли ц а  с направленностью  н а  взаи м н ы е действия: 
п очти  всегда отказы в аю тся о т  вы ж идательной  так ти к и . Ч ащ е всего 
они  - п ро ти вн и к и  проверенны х способов действия и весьм а болезн ен 
но реаги р у ю т на неож иданн ы е препятствия по  ходу исполнени я зад у 
м анного .
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С ловарь  используем ы х терминов

Г уманизация - процесс гарм он и зац и и  отнош ений  ли ч н о сти  чел о 
века с его  сущ ностью  (внутренним  «Я»).

Гум анист ическая педагогика  - ее целью  является создан и е  условий 
для сам оопределения и  сам ореализаци и  ребенка , ч то  о зн ач ает  уваж е
ние его л и чн ости , д о сто и н ства , д оверие  к  нему.

И ндивид - отдельн ы й  п редставитель человеческой  общ н ости .
И ндивидуализация  -  пом ощ ь человеку  в л и чн остн ом  с ам о о п р ед е 

лении и сам одвиж ен ии , персон али зац и я через отъ единение- 
становление ун и кальн ого  «Я».

И ндивидуализация в обучении  - си стем а средств, способствую щ их 
осозн анию  р астущ и м  человеком  своего  отли ч и я о т  других.

Индивидуализированное обучение' к л ассн о-урочн ая систем а, в р а м 
ках ко то р о й  больш ую  часть  времени следует п р ед о став и ть  о б щ ен и ю  и 
обсуж дению , неж ели п р остом у  вы слуш иванию  с целью  со зд ан и я усло
вий ш кольнику для ф о р м и ров ан и я своей то ч ки  зрен ия н а  р ассм атр и 
ваемую  п роблем у в классе.

И ндивидуальная личност ь  субъект, являю щ и й ся не то л ь к о  о т 
дельны м сущ еством , но  и  ак ти в н о  вступаю щ и й в о  взаи м одей ств и е  с 
коллективом , и сп ы ты вая  п о  отнош ению  к своей  «сам ости »  его  вли я
ние.

И ндивидуальное  - способность  ли чн ости  к  п ер сон али зац и и , ста
новление у н и к альн ого  «Я».

И ндивидуально-личност ное развит ие - процесс и н тегр ац и и , в к о т о 
ром  человек персон али зи руется  зн ачащ и м и  отли ч и ям и  и становлением  
всеобщ его  «Я », т о г о  ли ч н о ст н о го , ч то  п о зво л я ет  соц и ал и зи р о в ат ься  в 
окруж аю щ ей  среде.

И ндивидуальност ь - индивид, к о то р о го  х ар актер и зу ет  стрем ление 
к сам остоятельн ом у  определению  своих ж изненны х пози ц и й , о р и ен т а 
ция на своб од н ы й  и н теллектуальн ы й поиск , вн утренний  плю рализм , 
интерес к  м н о го о б р ази ю  идей, зн ан и й , культурны х  ценностей , к о т о 
ры м и р асп о л агает  общ ество .

И ндивидуальны й под ход  - сум м а зад ач , направленны х  н а  развити е 
общ ей к у льтуры  и н д и в и д а  с  учетом  его уникальности .

И ндивидуальны й ст иль  - обобщ енная х ар актер и сти ка  индивиду
ально-психологич еских  особенностей  человека, склады ваю щ аяся и 
проявляю щ аяся в его  д еятельн ости , п озволяю щ ая в зн ачи тельн ой  сте
пени п р о гн о зи р о в ат ь  эф ф ективность вы п олн ен и я д еятельн ости .

И ндивидуальны й субъект  - элем ен т соц и альн ой  системы .
И ндивидуация  процесс  р азв и ти я ли чн ости , во зникаю щ ей  не 

столько  в результате  воздействия социум а, сколько  под  вли янием  сво 

П рилож ение 2
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ей собствен ной  сущ ности. У стан о в л ен и е  во  вн утреннем  м ире человека  
стабильной  связи  м еж ду его  л и ч н о стью  и его  сам остью  (сущ ностью ).

И нт еграция  п ерсо н ал и зац и я  зн ач и м ы м и  о тл и ч и ям и  стан о в л е
ние всеобщ его  «Я».

И нт ериндивидуальная личност ь  об л астью  ее оп ределен и я и  сущ е
ствовани я является  п ро стр ан ст во  м еж индивидуальны х  связей.

И нт раиндивидуалъная личност ь  - л и ч н остн ое  п огр у ж ен о  неп осред 
ственно в п р о стр ан ство  бы ти я и н д и в и д а , и он  сам  вы сту п ает  п еред  н а 
ми как п олн о п р ав н ы й  представ и тель  и н оси тель  своей  ли чн ости .

Л ичност ь  во-п ервы х, это  атр и б у т и в н ая  х ар ак тер и сти ка  к аж д о го  
человека, субъекта , н о  не сам  э т о т  субъект, в о -в то р ы х , э то  пси х о л о ги 
ческая х ар актер и сти ка  субъекта , к о т о р а я  р егули рует  его  о тн о ш ен и я  с 
о бъективной  д ействительностью . Т ак и м  о б р азо м , л и ч н о ст ь  это  сис
тем а м оти в ац и он н ы х  о тн о ш ен и й , к о то р у ю  им еет субъект.

Л ичност ь индивида к ач еств о  и н д и в и д а , х ар актер и зу ю щ ее ег о  со 
стороны  связей с д ругим и  инди ви дам и .

М ет аиндивидуалъная личност ь  - п огруж ен и е  л и ч н о ст н о го  в п р о 
странство  бы ти я др у го го  и н д и в и д а , о тр аж ен н ая  суб ъ ектн ость  челове
ка  в людях.

Н есвобода  - п р ед п олагает  ак ти в н о сть , н о  ак ти в н о сть  исполн и теля, 
а не и н и ц и ато р а , тв орц а . Н есво б о д а  - это  п ов торен и е  в и н д и в и д уаль
ном  опы те чуж ой  воли , слож ивш ихся стереоти п ов, оц ен о к , овладение 
тем , ч то  уже известн о. Н есво б о д а  э то  отсутстви е  тв о р ч еств а , сом не
ний, проти воречи й , л и ч н остн ого  д и ском ф орта .

Н есвободная личност ь  - р асц в ет  соц и ал ьн о го  и н д и в и д а , смерть 
личности.

Обучаю щ ее общ ение процесс обучения , в основе к о то р о го  - д и а 
лог, п редп олагаю щ и й  тесное взаи м одей ств и е  м еж ду всем и его  участ
никами: учитель-ученик; учи тель-груп п а  учени ков ; у читель-класс; уче
ник-ученик; учени к-группа учен и ков ; учени к-класс, п озволяю щ и й  
ш кольнику «исполнять роли »  и сследователя , собеседн ика, сотрудника, 
коллеги по обш ей  деятельн ости , т.е. э то  - обучение-полилог.

Персонализация - со ц и ал ьн о  ген ери ров ан н ая, собствен но  челове
ческая сп особн ость  «бы ть л и чн остью » , отож дествление-устан овление 
социальн о-ти п и ческого , «особенного» .

Персонификация  - п ер сон али зац и я с о б р атн ы м  зн ако м . П р о яв л яет
ся не в стрем лении  человека б ы ть  ли чн остью , н о  в  стрем лении  бы ть 
самим собой.

Принцип индивидуализации  участие ин ди ви да  в р азв и ти и  собст
венной общ ей  культуры  с учетом  его  своеобразия.

П ринцип неадапт ивност и  и сточ ник  дин ам и ки  ин ди ви да , его су
щ ествован ия и разв и ти я , о зн ач ает  не то ж дественность  т о г о , к  чему 
стрем ится субъект, том у, чего  удается д остигнуть. Д ей ствуя , человек
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неи збеж н о  вы х о д и т  з а  пределы  свои х первон ачальн ы х  стрем лений , для 
него  п р и в л екател ьн а  сам а  непредреш енн ость р езультата  дей ств ован и я .

Р азвит ие - п р оц есс  сам одвиж ения.
С ам оакт уализация  - вовлечение лю дей  в како е -т о  дел о , п р ед п о л а 

гает оп о р у  н а  собствен ны е силы , н али чи е  сам о сто я тел ьн о го  и  н езави 
сим ого  со б ств ен н о го  м нения п о  о сво в н ы м  ж и зненны м  в о п р о сам , п р о 
цесс п о стоя н н ого  р азв и ти я  и  п ракти ч еской  р еал и зац и и  свои х в о зм о ж 
ностей.

С ам оопределение  - л и ч н остн ы й  вы б о р , ко то р ы й  п р ед п о л агает  со 
отнесение тр еб о в ан и й  вн еш н его  м и р а  с сам им  со б о й , о б ъ екти в н о й  р е 
альности  с р еал ьн о стью  субъективной , свои м и  и н ди в и дуальн ы м и  в о з 
мож ностям и, сп о со б н о стя м и , тр уд н остям и , устан о в к ам и  с д о сти гн у 
ты м и и ж елаем ы м и в  себе.

С амореализация  р еал и зац и я  сам ости  ин ди ви да , осущ ествление 
«наяву» его сущ ности , это  ж и в о е  Б ы ти е  ч еловека.

Свобода  - н аси ли е  н а д  с о б о й  в  поисках  и сти ны , сам ореали зац и и .
С оциализация  - по м о щ ь  человеку  в л и чн остн ом  сам ооп ределен и и  и  

самодвиж ении.
Социальность  - р о д о в о й  п р и зн ак  ч елов ека , пон и м ается  к ак  зав и 

симость человека  о т  о б щ еств а , к ак  п рои звод и м ость  и н ди в и дуальн ого  
бы тия ч елов ека  о т  б ы т и я  други х  лю дей. Э т о  п о л н ая  и  всесторонняя 
взаи м озави си м ость  м еж ду о б р азу ю щ и м и  ее инди ви дам и , т а к о го  ро д а  
связь м еж ду ни м и , к о г д а  каж д ы й  одноврем енн о  и  обусловлен  в  своем 
сущ ествован ии и  р азв и ти и  сообщ еством  о круж аю щ и х  его  инди ви дов, 
и вм есте с тем  сам  о б у сл о вл и в ает  свои м и действиям и  су щ ествован ие и 
разв и ти е  д руги х  лю дей.

Социальный и ндивид  - и н ди в и д , способны й осваи вать  окруж аю щ и й  
мир, о вл ад ев ать  м н о го о б р азн ы м и  знан и ям и , ум ениям и , д еятельн остя
ми, п о д чи н яться  н о р м ам , п р ав ам  и  требованиям .

С убъект ная инт еграция  - соц и альн ое  ак ти в н о е  вклю ч ение челов е
ка  в о круж аю щ ую  дей стви тельн ость  с сохранением  всех его  неп ов то 
рим ы х, у н и кальн ы х  особенностей .

С убъект ивная свобода  постоян н ое  сам оопределение, поиск  см ы с
л а  ж изни, себя в это й  ж и зн и , п остроен ие собствен ной  ли чн ости , п р е 
одоление себя, свои х  сом н ен и й , л и ч н остн ого  д иском ф орта .
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