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Ðàçâèâàþùåå îáðàçîâàíèå — 
ýòî ðàçâèâàþùååñÿ îáðàçîâàíèå

Приоритет в постановке и разработ-
ке проблемы развивающего образо-
вания принадлежит отечественной
психолого-педагогической науке.
Первым в педагогической психоло-

гии проблему связи обучения и развития
как научную проблему, имеющую важ-
ное теоретическое и практическое значе-
ние, исследовал Л.С. Выготский. Для
решения вопроса о соотношении обуче-
ния и развития Л.С. Выготский вводит



психического развития, в формулировании
гипотезы о том, что обучение детей опре-
деляет характер их развития. Эксперимен-
тальных исследований этой проблемы
Л.С. Выготский не проводил. 

Новый этап в анализе проблемы соотно-
шения обучения (воспитания) и развития
можно поименовать теоретико-экспери-
ментальным. Основной вклад в её ис-
следование внёс научный коллектив под
руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова. Многолетние комплексные теоре-
тические и экспериментальные исследова-
ния по формированию в специально пост-
роенной учебной деятельности теоретичес-
кого мышления у младших школьников
подтвердили фундаментальное психолого-
педагогическое положение Л.С. Выгот-
ского о развивающем обучении и позво-
лили сформулировать гипотезу о развива-
ющем образовании. Основные результа-
ты этого теоретико-экспериментального
исследования представлены в работах
В.В. Давыдова. 

В.В. Давыдов трактует обучение и воспи-
тание как «присвоение», как «воспроизве-
дение» индивидом общественно-историчес-
ких заданных способностей. В процессе
присвоения у индивида, с одной стороны,
возникает и формируется «особая воспро-
изводящая деятельность», с другой сторо-
ны, на её основе он присваивает или вос-
производит различные конкретные способ-
ности. Эти два рода процессов составляют
всеобщую культурно-историческую форму
развития человеческих способностей.

Так как образование — это всеобщая
форма психического развития, то «присво-
ение» и развитие не могут выступать как
два самостоятельных процесса, поскольку
соотносятся как форма и содержание еди-
ного процесса психического развития че-
ловека. В.В. Давыдов отмечает, что ис-
пользование при теоретическом анализе
психического развития логических катего-
рий «форма» и «содержание», изучение
особенностей их соотношения и их пере-
ходов друг в друга существенно меняют

понятие зоны ближайшего развития.
Он полагал необходимым различать два
уровня развития ребёнка: актуальный
и ближайший. Актуальный уровень фикси-
рует состояние психических функций — ре-
зультат уже завершившихся циклов развития.
Зона ближайшего развития показывает завт-
рашний день, динамичное состояние развития
в общении и взаимодействии со взрослым.
Первоначально формы поведения возможны
только в сотрудничестве ребёнка с взрослы-
ми или сверстниками, но в последующем они
становятся его внутренней структурой, осу-
ществляются самостоятельно. Л.С. Выгот-
ский писал: «Педагогика должна ориентиро-
ваться не на вчерашний день, а на завтраш-
ний день детского развития. Только тогда
она сумеет в процессе обучения вызвать
к жизни те процессы развития, которые сей-
час лежат в зоне ближайшего развития»1. 

Принципиальная формула соотношения обу-
чения и развития выражена Л.С. Выготским
в следующем виде: обучение есть внутренне
необходимый и всеобщий момент в процес-
се развития у ребёнка исторических осо-
бенностей человека; всякое обучение — ис-
точник развития, вызывающий к жизни ряд
таких процессов, которые без него возник-
нуть не могут2. Задача психологии в содер-
жательном решении этой проблемы,
по Л.С. Выготскому, заключается в изуче-
нии механизмов преобразования внешних, за-
данных в обучении значений и действий
во внутренние способности. В этом ключе
должен быть проанализирован вклад каждого
отдельного учебного предмета в общее умст-
венное развитие.

Вклад Л.С. Выготского в эту проблему пе-
дагогической психологии состоит в её поста-
новке, в анализе основных подходов к её ре-
шению, во введении конструкта зоны бли-
жайшего развития для объяснения механизма
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1 Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2.
Проблемы общей психологии. — М., 1982. — С. 251.
2 Выготский Л.С. Педагогическая психология. — 
М., 1991. — С. 388.
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подход к пониманию его источников и движу-
щих сил, освобожда.т современную психологию
от «параллелизма» при рассмотрении проблемы
обучения (воспитания) и развития3.

Анализ проблемы обучения и развития был
переведён В.В. Давыдовым в принципиально
иную плоскость. Если психическое развитие,
делает вывод учёный, в принципе может быть
лишь в формах обучения и воспитания, то,
следовательно, эти формы всегда имеют разви-
вающий характер. Действительно, в общетео-
ретическом плане дело обстоит именно таким
образом и любое обучение и воспитание можно
назвать развивающим. Но все проблемы, ука-
зывает В.В. Давыдов, заключаются в том,
что конкретно развивают данные виды обу-
чения и воспитания и соответствует ли при
этом наблюдаемое развитие возрастным воз-
можностям ребёнка? Необходимо иметь в ви-
ду, отмечает В.В. Давыдов, что некоторые ви-
ды обучения и воспитания могут тормозить
психическое развитие человека4.

Эта фиксация предполагает необходимость
дальнейшего обсуждения проблемы развиваю-
щего образования. Мы полагаем, что принци-
пиальное значение в этом плане имеет фило-
софско-методологическая проработка соотно-
шения двух фундаментальных категорий: об-
разование — форма, развитие — содержа-
ние. Диалектика соотношения этих двух кате-
горий продолжает оставаться далеко не прояс-
нённой5. 

Необходимо ставить вопрос о различении соб-
ственного содержания образования и собст-
венного содержания развития. Только
в этом случае оказывается возможным про-
дуктивно обсудить проблему соотношения
этих категорий. Очевидно, что образование,
понимаемое как абсолютная детерминанта
процессов развития, и образование как более
или менее успешный процесс окультуривания
натуральных, «сырых» процессов созревания
(как спонтанное развитие) имеют разные со-

держания. В свою очередь, интерпрета-
ция категории развития как всеобщего
принципа существования действительно-
го мира и человека, как реального про-
цесса изменений и преобразований
в них, как абсолютной ценности евро-
пейской культуры с той же очевиднос-
тью полагает разное и специфическое
содержание этой категории. 

В проектировании и реализации разви-
вающего образования сопряжение двух
принципиально разных содержаний —
содержание образования и содержание
развития — возможно при ответе
на два фундаментальных вопроса:

1) что развивается в образовании?
(если оно действительно развивающее
и является всеобщей культурно-истори-
ческой формой развития человеческих
способностей);

2) что образуется в развитии? (если
принцип развития является главной до-
минантой и смыслом современного обра-
зования).

Психологически обоснованный ответ
на эти вопросы возможен при определе-
нии объекта развития, при указании
субъекта образования, при описании ло-
гики, динамики, норм и периодизации
развития, при конструировании пред-
ставления о возрастно-нормативных мо-
делях развития на разных образователь-
ных ступенях, о нормативных моделях
образовательного процесса и профессио-
нальной педагогической деятельности
на этих ступенях. В развивающем обра-
зовании общий вопрос о соотношении
категорий «образование» и «развитие»
теряет общетеоретическую остроту
и преобразуется в проблему психолого-
педагогического обоснования программ
развивающего образования применитель-
но к конкретным ступеням образования
и стадиям развития детей. Разработка
таких программ предполагает выявление
антропологического потенциала совре-
менной психолого-педагогической науки. 

3 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — 
М., 1996. — С. 85
4 Там же. — С. 388–389.
5 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологические
перспективы научной школы В.В. Давыдова // Психологическая
наука и образование. — 2010. — № 4. — С. 30–41.



и условий становления собственно челове-
ческого в человеке в пределах его индиви-
дуальной жизни. С психологической точки
зрения субъективность есть интегра-
тивная характеристика человеческой ре-
альности в целом, выражающая сущность
внутреннего мира и родовую специфику
человека, отличающая его способ жизни
от всякого другого.

Само возникновение и существование
субъективности обусловлено реализацией
практических отношений человека к ми-
ру: к другому человеку, культуре, общест-
ву, самому себе. Человеческая субъектив-
ность есть форма практического освоения
человеком мира: все собственно человече-
ские способности — разум, желания, чув-
ства, воля — реализуют практические от-
ношения человека в мире, обеспечивают
ему возможность самоопределения в мире
и в самом себе. В контексте антропологи-
ческой парадигмы субъективность есть
первая предельная категория, позволяю-
щая строить теоретические основы и зада-
вать предметность психолого-педагогичес-
кой антропологии. 

Îíòîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ 
÷åëîâå÷åñêîãî ñïîñîáà æèçíè

Следующий шаг в обосновании антропо-
логической парадигмы в развивающем об-
разовании — это выявление и категори-
альное оформление специфики бытия че-
ловека. Именно онтология человека вы-
ступает основой построения единого кате-
гориального аппарата психологии человека,
психологии развития человека, психологии
образования человека.

Совместность (общение и взаимодейст-
вие с другими), деятельность, сознание
составляют онтологические основания чело-
веческого способа жизни. Эти основания
взаимополагают друг друга, но не сводимы
одно к другому, каждое из них имеет спе-
цифическое содержание. Деятельность
с самого начала предполагает в качестве
необходимого момента сознание (например,

Ñóáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü 
êàê ïðåäìåò ïñèõîëîãèè ÷åëîâåêà

Мной совместно с В.И. Слободчиковым раз-
рабатывается психолого-педагогическая ант-
ропология как научно-теоретическая основа
построения образовательного процесса и пе-
дагогической деятельности на ступенях обра-
зования, ориентированных на полноценное
развитие физических, психических, социаль-
ных и духовных способностей и качеств че-
ловека. Отметим, что в процессе работы мы
вдохновлялись идеями выдающегося русского
педагога К.Д. Ушинского о необходимости
всестороннего познания человека для дости-
жения целей воспитания его «во всех отно-
шениях». Психолого-педагогическая антропо-
логия создавалась нами как целостность
и единство мировоззренческих (ценностно-
смысловых) и теоретико-методологических
(инструментальных) оснований построения
практики развивающего образования приме-
нительно к конкретным ступеням образова-
ния и стадиям развития детей.

Ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêàÿ à�òðîïîëî-
ãèÿ — ýòî êî�ïëåêñ�îå ç�à�èå î ïñèõî-
ëîãèè ÷åëîâåêà, î çàêî�î�åð�îñòÿõ åãî
ñòà�îâëå�èÿ â ïðå�åëàõ î�òîãå�åçà
è ïðàêòèêè êóëüòèâèðîâà�èÿ â îáðàçîâà-
òåëü�ûõ ïðîöåññàõ ñóáúåêò�ûõ ñïîñîá�î-
ñòåé ÷åëîâåêà. Основное содержание пси-
холого-педагогической антропологии состав-
ляют знания психологии человека как уче-
ния о субъективной реальности, психологии
развития человека как учения о развитии
субъективной реальности на этапах онтоге-
неза и психологии образования человека как
учения о становлении субъектности в обра-
зовательных процессах. 

Исходным основанием в разработке психоло-
го-педагогической антропологии выступило ме-
тодологическое обоснование такого специаль-
ного предмета психологии человека, как чело-
веческая субъективность или субъективная
реальность. Именно субъективная реальность
(«внутренний мир», «индивидуальность», «са-
мость») является ключом в поиске оснований
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постановка цели), а сознание, в свою очередь,
предполагает в качестве предпосылки социаль-
ную связь (в частности, сознание немыслимо
без языка, а язык — изначально социальное
явление). Общность, сознание и деятельность
являются предельными категориями, не выводи-
мыми ни из каких других; они являются всеоб-
щими способами бытия человека, основаниями
его жизни, задающими и весь универсум собст-
венно человеческих характеристик этого бытия.
Общественная природа, деятельностное бытие,
сознательный способ жизнедеятельности выра-
жают родовую сущность человека. 

Îáðàçû ñóáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè

Отдельная задача психолого-педагогической
антропологии — представление психологичес-
кой организации человека, описание образов
субъективной реальности. Целостное описание
человека и его психологической организации,
на наш взгляд, возможно посредством исполь-
зования особых форм представления человечес-
кой субъективности и способов её исследова-
ния. Мы полагаем, что в психологии целост-
ность такого сложного объекта познания, ка-
ким является человек, сохраняется, если рас-
сматривать его через формы целостной органи-
зации, через его различные проекции (облики)
как целого. В психологии утвердилось разли-
чение понятий «индивид», «субъект», «лич-
ность» и «индивидуальность», отражающих
целостные проекции человека. 

×åëîâåê êàê è��èâè� — ýòî ÷åëîâåê êàê �à-
òåðèàëü�îå, ïðèðî��îå, òåëåñ�îå ñóùåñòâî
â åãî öåëîñò�îñòè è �å�åëè�îñòè. Познание
человека как индивида предполагает рассмотре-
ние природных основ человеческой жизни и его
психологии. К индивидным свойствам Б.Г. Ана-
ньев относил возрастные свойства, последова-
тельно развёртывающиеся в процессе становле-
ния индивида; половой диморфизм, задающий
различие в мужской и женской психологии; кон-
ституциональные особенности, нейродинамиче-
ские свойства мозга, особенности функциональ-
ной геометрии больших полушарий. Высшая
интеграция индивидных свойств человека пред-
ставлена в темпераменте и задатках6.

Целостная проекция человека — это
бытие человека как субъекта. В психо-
логии эта категория основательно про-
работана в философско-психологической
школе С.Л. Рубинштейна. Для основа-
теля этой школы субъект — это субъ-
ект деятельности, активно, самостоя-
тельно и творчески преобразующий ок-
ружающий мир и самого себя.
С.Л. Рубинштейн утвердил такие сущ-
ностные определения субъекта, как его
бытийность, самодетерминация, само-
определение, сознательно-преобразую-
щее отношение к миру. Эти определе-
ния выступили в качестве исходных для
всех последующих исследований в пси-
хологии субъекта и его субъектности
в различных сферах жизни7. 

На современном этапе развития отече-
ственной психологии проблема субъекта
и субъектности — одна из наиболее
интенсивно разрабатываемых. Заслуга
выдвижения этой проблемы в центр
психологических исследований принад-
лежит А.В. Брушлинскому. Учёный
трактовал понятие субъекта как фунда-
ментальное определение человека, в ко-
тором он предстаёт как источник и но-
ситель активного, творчески преобразу-
ющего отношения к миру, к другим лю-
дям, к самому себе. Быть субъектом —
значит быть творцом своей истории:
инициировать и осуществлять деятель-
ность, общение, познание, созерцание
и другие виды специфической человече-
ской активности. А.В. Брушлинский от-
стаивал принципиальное для психологии
положение о том, что категория субъек-
та потенциально включает в себя всю
совокупность проявлений человеческой
психологии, а субъект есть основание
всех психических качеств и вообще ви-
дов активности: переживания, созерца-
ния, бессознательной психической
жизни и т.п.8

7 Рубинштейн С.Л. Человек и мир. — 
М., 1999. — 92 с.
8 Брушлинский А.В. Психология субъекта. — 
СПб., 2003. — 272 с.

6. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: 
В 2 т. Т. 1. — М., 1980. — С. 45–49.



логические образования индивидуальности
человека составляют система смысловых
отношений и ценностных ориентаций,
мировоззрение, совесть, вера. Деятель-
ностной проекцией индивидуальности
личности является индивидуальный
стиль деятельности. 

С позиции психолого-педагогической ант-
ропологии, îáðàçîâà�èå ÷åëîâåêà — ýòî
åãî ñòà�îâëå�èå â öåëîñò�îñòè è��èâè�-
�ûõ, ñóáúåêò�ûõ, ëè÷�îñò�ûõ è è��è-
âè�óàëü�ûõ ñâîéñòâ è êà÷åñòâ â îáðà-
çîâàòåëü�ûõ ïðîöåññàõ.

Ñî-áûòèéíàÿ îáùíîñòü 
êàê ñèòóàöèÿ ðàçâèòèÿ

Психология развития человека занимает
центральное место в структуре психолого-
педагогической антропологии. В психоло-
гии развития представлено учение об ус-
ловиях, закономерностях, механизмах, ре-
зультатах развития субъективной реально-
сти человека в онтогенезе. 

Исходным аспектом на пути создания ан-
тропологической теории развития высту-
пил анализ вопроса о формах социальных
объединений, принципах их организации,
динамике их развития. Смысл этого во-
проса состоит в признании онтологическо-
го, сущностного статуса связей и отноше-
ний между людьми, без которых немыс-
лимо никакое общество и, соответственно,
само субъектное бытие человека.
В.И. Слободчиков обосновывает катего-
рию «со-бытие» («со-бытийная общ-
ность») как целостность связей и отно-
шений взрослых и детей, как детско-
взрослую общность. Ñî-áûòèå — ïî�ÿ-
òèå, îáîç�à÷àþùåå �àëåå �åðàçëîæè�îå
ãå�åòè÷åñêè èñõî��îå, îñ�îâ�îå îò�î-
øå�èå ïðîöåññà ñòà�îâëå�èÿ è ðàçâèòèÿ
÷åëîâåêà â ��îãîîáðàçèè åãî ñóù�îñò-
�ûõ ñïîñîá�îñòåé11. 

Понятием личности в психологии тради-
ционно обозначают общественную сущ-
ность человека. Ëè÷�îñòü — ýòî ÷åëî-
âåê êàê ïðå�ñòàâèòåëü îáùåñòâà, ñà�î-
ñòîÿòåëü�î, ñâîáî��î è îòâåòñòâå��î îï-
ðå�åëÿþùèé ñâîþ ãðàæ�à�ñêóþ ïîçèöèþ
ñðå�è �ðóãèõ. Личность — продукт исто-
рического и онтогенетического развития че-
ловека. В.В. Давыдов сущность личности
видел в её творчестве. Он полагал, что
личность — это субъект деятельности,
производящий новый материальный или
духовный продукт. Произвести такой про-
дукт — значит осуществить акт творчест-
ва. Личностный уровень индивида
обнаруживается прежде всего в творческом
его отношении к различным формам обще-
ственной жизни9. 

Характеристики человека как личности
представлены её статусом в обществе
и статусом общности, в которой форми-
ровалась личность. К основным психологи-
ческим образованиям личности относят так-
же личные ценности, свободу, самостоятель-
ность, ответственность, достоинство личнос-
ти, перспективы, стратегию жизни и цели
личности. 

Высшим синтезом, интегральным результа-
том жизненного пути человека в психологии
принято считать индивидуальность как
своеобразие и неповторимость человека как
индивида, как субъекта, как личности. Со-
гласно Б.Г. Ананьеву, человек как индивиду-
альность может быть понят как единство
и взаимосвязь его свойств как личности
и субъекта деятельности, в структуре кото-
рых функционируют природные свойства
человека как индивида10. 

В индивидуальности человек предстаёт как
уникальная, самобытная личность, реализую-
щая себя в творческой деятельности. Психо-
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9 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — 
М., 1996. — С. 44–56.
10 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: 
В 2 т. Т. 1. — М., 1980. — С. 178. 11 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива

отечественного образования. — Екатеринбург, 
2010. — 263 с.
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Со-бытийная детско-взрослая общность в пси-
хологии развития понимается как ситуация
развития — как пространство, в котором за-
рождаются и формируются специфически чело-
веческие способности, позволяющие ребёнку
впоследствии стать субъектом своего общения,
своей деятельности, своего сознания, действи-
тельно «встать в отношение» к своей жизнеде-
ятельности. Сам ход развития ребёнка в онто-
генезе состоит в возникновении, преобразова-
нии и смене одних форм совместности
с взрослым другими формами — более слож-
ными и более высокого уровня развития. 

Со-бытийная общность — это вторая пре-
дельная категория антропологической пара-
дигмы, понимаемой в психологии человека
в качестве исходной социально-психологичес-
кой «клеточки» бытия человека, выступаю-
щее в психологии развития в качестве объек-
та и источника развития человека, а в пси-
хологии образования — субъекта становления
целостного человека в образовании. Целевые
ориентиры антропологически ориентированного
образования связаны с производством и вос-
производством детско-взрослых общностей,
обеспечивающих каждому образующемуся воз-
можность быть подлинным субъектом образо-
вательной деятельности, а впоследствии —
субъектом общественной жизни, субъектом
собственной жизнедеятельности и собственного
развития.

Ñîïðÿæ¸ííîñòü ñòóïåíåé ðàçâèòèÿ 
è ñòóïåíåé îáðàçîâàíèÿ

Принципиальной для психолого-педагогичес-
кой антропологии выступила проблема соотно-
шения ступени развития и ступени образова-
ния. В педагогическом сознании сложилось
устойчивое представление о полном соответ-
ствии и даже тождестве ступени развития
и ступени образования. Отечественные перио-
дизации развития почти всегда полностью
совпадали с существующими ступенями обра-
зования (педагогической периодизацией).
Практическим следствием педагогических пе-
риодизаций является то, что действительность
развития в образовательном процессе пере-
крывается и заслоняется картиной обучения,
обеспечивающего лишь отдельные линии раз-
вития (преимущественно — интеллектуаль-

ные). Процесс обучения оказывается
центральным объектом педагогического
внимания и организации. 

Образовательный процесс в этом случае
имеет тенденцию выстраиваться в соот-
ветствии с формальной развёрткой со-
держания учебной дисциплины, а не
в соответствии с целями и задачами
развития учащегося. Действительность
развития в такой учебной модели в сво-
ей самостоятельности проявляется и учи-
тывается только в качестве «сопротив-
ления материала» — педагогическая
деятельность должна была строиться
с учётом индивидуальных, возрастных,
социокультурных и других особенностей
детей.

Содержательное соотнесение ступени
развития и ступени образования воз-
можно лишь в рамках непротиворечивой
теории развития человека в образовании.
В соответствии с ключевым положением
отечественной психологии об образова-
нии как всеобщей культурно-историчес-
кой форме развития, качественно опре-
делённой ступени развития должна
соответствовать специфически опре-
делённая ступень образования. Полно-
та реализации потенциала развития ре-
бёнка на определённом этапе определя-
ется соответствием образовательной сту-
пени психологическому содержанию это-
го этапа развития.

Ступень образования — это характе-
ристика образования, заданная необхо-
димостью обеспечения поступательного
развития человека; это — пространство
развития основных новообразований
возраста. Ступень образования — это
качественно специфический этап в не-
прерывном развивающем образователь-
ном процессе. В понятийной паре «сту-
пень развития — ступень образования»
ведущая роль отводится ступени образо-
вания. Однако это не означает полного
соответствия или тождества ступени
развития и ступени образования. Сту-
пень образования должна выполнять



субъективной реальности в онтогенезе —
своеобразная карта человеческих общно-
стей, внутри которых оформляются субъ-
ектные способности человека.

Практически-педагогическим воплощени-
ем интегральной периодизации развития
субъективной реальности выступили раз-
работка и обоснование возрастно-норма-
тивных моделей развития человека
на этапах онтогенеза. Понятие «возра-
стно-нормативная модель развития» обос-
новывается нами как теоретический кон-
структ понимания закономерностей разви-
тия ребёнка (подростка, юноши, молодого
человека) и одновременно как рабочий
инструмент проектирования и конструиро-
вания ступени образования, построения
практики психологического сопровожде-
ния становления и развития человека
в образовании.

Возрастно-нормативная модель разви-
тия — это собственно педагогическая ин-
терпретация психологического понятия
нормы развития. Модель развития ребён-
ка на определённом этапе онтогенеза
должна позволить педагогам и психологам
выстроить возрастно-ориентированную пе-
дагогическую деятельность, выявить бла-
гоприятные и неблагоприятные условия
нормального развития, а впоследствии
адекватным образом работать с этими ус-
ловиями. Построение возрастных норма-
тивов развития — это обоснование моде-
ли, которая учитывает максимальные воз-
можности развития детей определённого
возраста. 

При этом возрастно-нормативные модели
развития необходимы и для оценки раз-
личных инновационных практик в образо-
вании, для экспертизы новых образова-
тельных и учебных программ. В этом же
ряду находятся проблемы диагностики
развития как практики отбора детей в спе-
циализированные образовательные учреж-
дения, контроля за ходом и результатами
развития детей на образовательных ступе-
нях, выявления последствий различных ви-
дов дифференциации детей в школах.

ведущую роль в развитии детей определён-
ного возраста. Такую задачу ступень образо-
вания может выполнить лишь в опоре
на знание закономерностей и специфики раз-
вития детей на этом отрезке онтогенеза. Бо-
лее того, педагоги должны владеть знаниями
о предыстории развития детей, ступивших
на эту стадию, и перспективах их развития
за её пределами.

Несовпадение ступени развития и ступени
образования проявляется и в том, что совре-
менное образование как специально постро-
енная совокупность образовательных процес-
сов не в состоянии обеспечить развитие всех
сторон субъективной реальности человека.
В современном информационном обществе,
с его возможностями предоставления каждо-
му индивиду информации и технологий её
поиска, образование не выдерживает конку-
ренции со средствами массовой коммуника-
ции, сетями Интернет. Ступень образова-
ния — это культурная форма онтогенеза.
Она решает задачи развития детей опреде-
лённого возраста в культуре, формирования
способностей, отвечающих требованиям со-
временной культуры. Именно поэтому непра-
вомерно абсолютизировать как психологичес-
кие, так и педагогические характеристики де-
тей определённого возраста.

Âîçðàñòíî-íîðìàòèâíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ
÷åëîâåêà íà ýòàïàõ îíòîãåíåçà

В психолого-педагогической антропологии
принята интегральная периодизация развития
субъективной реальности в онтогенезе, обос-
нованная В.И. Слободчиковым в опоре
на научные представления о нормальном раз-
витии, оформившиеся в мировой психоло-
гии12. Интегральная периодизация описывает
тот вектор развития, который направлен
на саморазвитие человека, то есть на ста-
новление субъекта, хозяина и автора собст-
венной биографии. Периодизация развития
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Знание возрастных нормативов развития необ-
ходимо и для управленцев в образовании, для
ориентации направлений развития современного
педагогического профессионализма, развития
образовательных учреждений и соответствую-
щих региональных систем образования.

Ñòðóêòóðà âîçðàñòíî-íîðìàòèâíîé ìîäåëè
ðàçâèòèÿ

Структура разрабатываемой нами возрастно-
нормативной модели развития включает в себя
три компонента: а) главные линии развития,
б) ситуации развития, в) новообразования раз-
вития.

В основу описания линий и результатов (ново-
образований) развития как состава и структу-
ры возрастно-нормативной модели развития
человека в образовании положена описанная
в статье онтология человека — общность, де-
ятельность и сознание. Уровень, масштаб,
тип практикования той или иной формы бытия
человека задают уровень, масштаб и тип его
субъектности: субъектности в общности (само-
бытность), субъектности в деятельности (само-
деятельность), субъектности в сознании (само-
сознание). Становление субъектности в общно-
сти, субъектности в деятельности, субъектнос-
ти в сознании образуют главные линии разви-
тия человека как субъекта развития и само-
развития в образовании.

Возрастно-нормативная модель развития отве-
чает на вопрос: как должен происходить про-
цесс развития? Процесс развития в модели
представлен в виде последовательного развёр-
тывания типичных ситуаций развития. Ñè-
òóàöèÿ ðàçâèòèÿ — ýòî îïðå�åëå�èå èñõî�-
�îé ñèòóàöèè, ïðîñòðà�ñòâà ðàçâèòèÿ, òîãî
èñòî÷�èêà, îòïðàâëÿÿñü îò êîòîðîãî âîç-
�îæ�î âûñòðîèòü è òî, ÷òî` ðàçâèâàåòñÿ,
è ïðîñëå�èòü, как ïðîèñõî�èò ýòî ðàçâèòèå.
Содержание ситуации развития представляет
собой потенциал развития и саморазвития ре-
бёнка, обеспечивающий завершение предшест-
вующих достижений развития и создание
предпосылок и условий становления последую-
щих новообразований.

В качестве ситуации развития ранее нами была
выделена детско-взрослая со-бытийная общ-

ность. Каждая ситуация развития зада-
на (или определена) системой связей
и отношений детей и взрослых, выстра-
иваемых на основе совместной деятель-
ности. Выявление в рамках одного воз-
растного этапа последовательности ситу-
аций развития раскрывает внутреннюю
динамику возраста. В соответствии
с ритмикой развития ребёнка в опреде-
лённом возрасте в нём выделяются три
типичные ситуации развития:
1) вхождение в возраст, 2) максималь-
ная реализация потенциальных возмож-
ностей возраста, 3) оформление новооб-
разований возраста. 

Подчеркнём, что основу детско-взрос-
лой событийной общности составляет
деятельность, выступающая в форме ве-
дущей деятельности для этапа развития
ребёнка. Именно детско-взрослая общ-
ность служит субъектом ведущей дея-
тельности, а сама ведущая деятель-
ность при этом рассматривается как со-
вокупная, как совместная деятельность
взрослых и детей.

Новообразования развития, согласно
Л.С. Выготскому, характеризуют содер-
жание каждого возраста. Под возраст-
ными новообразованиями учёный пони-
мал новый тип строения личности и её
деятельности, психические и социальные
изменения, которые впервые возникают
на этой возрастной ступени и которые
в самом главном определяют сознание
ребёнка, его отношение к среде, его
внутреннюю и внешнюю жизнь, весь
ход его развития в данный период13.
Новообразования развития представляют
собой реализацию возможностей преды-
дущего этапа развития, зону актуального
(того, что образуется) и ближайшего
развития (предпосылки следующего ша-
га развития). В возрастно-нормативной
модели развития новообразования —
это возможные и желательные достиже-
ния по основным направлениям развития

13 Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т.
Т. 4. Детская психология. — М., 1984. — С. 248.



индивида на этапах онтогенеза наполня-
ется деятельностным содержанием обра-
зования. Таким образом, в модели обра-
зовательного процесса и педагогической
деятельности представлены в единстве
возрастно-нормативная модель развития
на ступени образования и деятельностные
условия её реализации: возрастно-сооб-
разная деятельность взрослых, деятель-
ность образующихся, совместная деятель-
ность детско-взрослой общности. Разра-
ботка возрастно-ориентированной модели
образовательного процесса и педагогичес-
кой деятельности даёт возможность педа-
гогу увидеть основные составляющие
профессиональной деятельности в их це-
лостности и взаимосвязи. 

Ñòðóêòóðà ìîäåëè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Принципиальная структура модели обра-
зовательного процесса и педагогической
деятельности представлена на рисунке.

В верхних строках рисунка представлена
возрастно-нормативная модель развития.
В образовательных процессах ситуации
развития преобразуются в образова-
тельные ситуации. Тем самым ступень
образования представлена тремя образова-
тельными ситуациями: 1) вводящей в со-
держание данной ступени образования,
2) реализующей её потенциальные воз-
можности, 3) оформляющей достижения
этой ступени.

Ценности и цели развития на ступени обра-
зования представлены в строке «Содержа-
ние базового образовательного процесса».
Это понятие фиксирует неразрывное
единство реализации в образовательном
пространстве процессов обучения и воспи-
тания. Для всех ступеней общего образо-
вания ведущие позиции занимает процесс
обучения, а процесс воспитания встраива-
ется в него. Подобное уточнение необхо-
димо сделать и для педагогической дея-
тельности — определённая педагогическая

в узловых точках возрастного диапазона: ре-
зультаты становления у образующегося субъ-
ектности в общности, субъектности в дея-
тельности, субъектности в сознании в типич-
ных ситуациях развития.

Ìîäåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 
è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Возрастно-нормативные модели развития
выступают основой построения возрастно-
ориентированной педагогической деятельнос-
ти и возрастно-сообразных образовательных
процессов на ступенях образования. Модель
образовательного процесса и педагогичес-
кой деятельности обосновывается нами как
теоретический конструкт, призванный свя-
зать в целое содержание образовательного
процесса ступени и содержание деятельности
его субъектов — образующихся, педагогов,
их совместной деятельности. Модельное
представление образовательного процесса
и педагогической деятельности позволяет за-
давать качественную специфику ступени об-
разования посредством указания на цели
и задачи развития образующегося на этом
отрезке онтогенеза; указания на позицию,
смысл действий, характер действий образую-
щегося; описания позиции, смысла действий,
характера действий педагога и вид их сов-
местной образовательной деятельности. Ина-
че говоря, закономерности развития субъ-
екта на определённом этапе онтогенеза
представлены через проекцию взаимосвя-
занной деятельности образующегося и пе-
дагога.

Точка пересечения образовательного про-
цесса и педагогической деятельности в мо-
дели обозначена понятием «образователь-
ная ситуация». Образовательная ситуация
представляет собой единицу описания обра-
зовательной ступени, удерживающей целост-
ность ценностей и целей развития образую-
щегося и средств и способов достижения
образовательных целей. Через описание об-
разовательных ситуаций процессуальное
представление закономерностей становления
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позиция на ступени образования будет доми-
нировать, подключая другие педагогические
позиции и другие формы педагогической дея-
тельности для достижения образовательно-раз-
вивающих задач ступени.

Содержание педагогической деятельности
определяется целями и задачами развития
на этой ступени. Предметом деятельности пе-
дагога выступает создание образовательных
ситуаций как пространства полноценного про-
живания учащимися ситуаций развития и орга-
низации перехода от одной образовательной
ситуации к другой — более высокого уровня
и содержания.

Через описание типов позиций и построение
действий из этих позиций может быть пред-
ставлен вектор развёртывания отношений ре-
бёнка и взрослого (школьника и педагога),
а также основной характер их взаимодействия.
Педагог должен хорошо знать ситуации раз-
вития на определённой ступени образования и
в соответствии с их динамикой уметь зани-
мать соответствующую позицию. 

Содержание педагогической деятельности
представлено основными действиями педагога
и их смыслом в конкретной образовательной

ситуации. Необходимость выделения
данных составляющих педагогической
деятельности определяется задачами
фиксации связной последовательности
шагов педагога по построению образо-
вательных ситуаций и действий в них,
акцентирования наиболее типичных,
ключевых действий для ситуации.

Смысл и содержание типичных дейст-
вий педагога в ситуациях развития
сводятся к представлению культурных
норм различных видов деятельности,
организации развивающей образова-
тельной среды, совместного поиска но-
вых источников образовательных ре-
сурсов, открытию основы саморазвития
учащихся. Задача педагога — научить
детей переживать собственные вопросы
и затруднения как повод для обраще-
ния к себе и своим возможностям, как
потенциальные точки роста нового
уровня субъектности в деятельности,
субъектности в общности, субъектнос-
ти в сознании. Это — путь становле-
ния собственной деятельности и субъ-
екта собственной жизни, раскрываю-
щий подлинный смысл развивающего
образования. 
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гога. Для педагога важно знать, из какой
позиции он должен строить свои действия
на этой ступени образования и каких дей-
ствий он может и должен ожидать
от учащегося. 

Содержание совместной деятельности со-
ставляет основу детско-взрослой образова-
тельной общности, имеющей специфику
в образовательной ситуации. В совместной
деятельности происходит «встреча» дея-
тельности образующегося и деятельности
педагога. С этой точки зрения, учебную
деятельность и педагогическую деятель-
ность в образовательном процессе невоз-
можно представить по отдельности —
они сопрягаются и составляют общую,
совместную деятельность. 

Описание модели образовательного про-
цесса и педагогической деятельности
на конкретной ступени образования со-
ставляет отдельную задачу исследования
и описания. ÍÎ

Аналогичные составляющие выделяются
в содержании деятельности образующихся.
Позиция образующегося в образовательной
ситуации соотносима с педагогической пози-
цией. Существенно, что динамика образова-
тельных ситуаций строится в направлении
развития субъектной позиции учащегося.
В образовательном процессе педагог должен
обеспечить переход учащегося от субъекта
действий к его становлению как субъекта
деятельности и движению к позиции субъ-
екта собственной деятельности, при которой
учащийся самостоятельно организует учеб-
ную деятельность.

Соотносимы действия и смыслы действий
учащихся с аналогичными компонентами пе-
дагогической деятельности. Каждому типу
образовательной ситуации соответствуют
свои программы действий учащегося и педа-
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