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Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ Ñîçî�îâ,
кандидат педагогических наук, г. Ижевск

Äâà ìèðà åñòü ó ÷åëîâåêà:

Îäèí, êîòîðûé Îí òâîðèë, 

Äðóãîé, êîòîðûé ìû îò âåêà

Òâîðèì ïî ìåðå íàøèõ ñèë.

Í. Çàáîëîöêèé

Î âîñïèòà�èè �àïèñà�û ãîðû ê�èã, ó÷åá�èêîâ, ïîñîáèé. Ñóùåñòâóåò ��îæåñòâî
�àó÷�ûõ îïðå�åëå�èé, ñòàðûõ è �îâûõ êî�öåïöèé âîñïèòà�èÿ: è��èâè�óàëü�îñò�ûé,
ëè÷�îñò�î îðèå�òèðîâà��ûé, ïåðñî�èôèöèðîâà��ûé, êîòîðûå ïðîòèâîïîñòàâëÿþò
ñåáÿ àâòîðèòàð�û� ñèñòå�à� âîñïèòà�èÿ. Åñòü îáøèð�ûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò
ðåàëèçàöèè àâòîðñêèõ �î�åëåé øêîëü�ûõ âîñïèòàòåëü�ûõ ñèñòå� (Ì.Ï. Ùåòè�è�,
Â.À. Êàðàêîâñêèé, Å.À. ß�áóðã, À.Í. Òóáåëüñêèé), â êîòîðûõ âîñïèòà��èêè —
õîçÿåâà (ñóáúåêòû) øêîëü�îé æèç�è. È ó÷¸�ûå, è ïðàêòèêè å�è�û â ïðè�ÿòèè
ãó�à��î-ëè÷�îñò�îé ñòðàòåãèè âîñïèòà�èÿ, å¸ ñóòü êðàòêî �îæ�î âûðàçèòü ñëîâà�è
Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî: «Íåâîç�îæ�î, ÷òîáû î�è� âîñïèòûâàë �ðóãîãî… ×åëîâåê,
â ñóù�îñòè, âîñïèòûâàåò ñåáÿ ñà�… Ïå�àãîã ëèøü ñîç�à¸ò óñëîâèÿ». Òàêè�
îáðàçî�, ðàçâèòèå «ñà�îñòè», ñóáúåêò�îñòè øêîëü�èêà åñòü î��à èç âàæ�åéøèõ
öåëåé ÷åëîâåêîñîîáðàç�îãî, ãó�à�èñòè÷åñêîãî âîñïèòà�èÿ. 

� воспитание � субъектность � бытие � самоопределение � идентичность
� самосовершенствование

Â массовом сознании учителя про-
цесс воспитания по-прежнему
представляется как социальный,

педагогически организованный про-
цесс, состоящий из мероприятий,
общешкольных дел и акций. Педа-
гоги по-прежнему мнят себя «архи-
текторами и скульпторами челове-
ческих душ», по-хозяйски стоят
у руля школьной жизни: ставят це-
ли, выбирают и планируют деятель-
ность, назначают исполнителей: де-
ти заняты, педагоги спокойны —
процесс идёт. Мероприятий много, 

даже возник термин: «мероприятийность»
(избыточность, перегруженность). Но ес-
ли на подобные мероприятия посмотреть
глазами педагога-психолога, то главным
результатом воспитания следует считать
не количество дел (они бывают пусты-
ми), не показную активность отдельных
учеников (бывает расчётливой), даже
не их этическую целесообразность (мо-
жет растить циников), а то, что происхо-
дит с ребёнком внутри его, какие неви-
димые психические новообразования,



держания воспитания представлено в сле-
дующей формуле: «Воспитание — дея-
тельность, направленная на развитие
личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества
и государства» (ФЗ № 273 «Об обра-
зовании в РФ»). Определение научно вы-
веренное, определяющее сущностные экзи-
стенциальные задачи роста воспитуемого
как субъекта (в связи с ними — и педа-
гога), подчёркивающее философскую и ор-
ганизационную сложность явления. Выде-
лим понятия «развитие» (было бы точ-
нее — САМОразвитие), «самоопределе-
ние», ценности «духовно-нравственные»,
то есть Закон указывает педагогу на важ-
ность процессов внутренних, интимных,
касающихся «самости» человека. 

Для меня âàæ�î, ÷òî êîñâå��û� îáðà-
çî� àâòîðû îïðå�åëå�èÿ óêàçûâàþò
�à �âîéñòâå��ûé, �èàëåêòè÷åñêèé õà-
ðàêòåð педагогического процесса, объеди-
няющего внешнее, социальное, и внутрен-
нее, психическое, духовное. Важно, пото-
му что в статье автор прямо и ясно заяв-
ляет, что âîñïèòà�èå åñòü ïðîöåññ �âó-
�àïðàâëå��ûé: социальный и индивиду-
альный, педагогический и психический, от-
крытый и скрытый, объективный и субъ-
ективный, когнитивный и эмоциональный.
È ãëàâ�ûé èç �èõ — è�å��î â�óòðå�-
�èé, îò ïå�àãîãà ñêðûòûé è ïîòî�ó ñòî-
õàñòè÷åñêèé, âåðîÿò�îñò�ûé, �å ãàðà�-
òèðóþùèé îæè�àå�ûå ðåçóëüòàòû.
Именно эта сфера в новой педагогике
должна стать объектом главной заботы
наставников. Конечно, школьная воспита-
тельная работа педагога была и будет за-
ключаться в организации школьных
и классных дел, но он должен понимать,
что итоги воспитания (самовоспитания)
кроются в глубинах внутренних процессов
ребёнка, ибо там находятся источники са-
моразвития, мотивы активности, секреты
душевной гармонии и здоровья, равно
и причины социальной дезадаптации

стимулы и мотивы или препятствия и защиты
ложатся в основу будущей личности, которые
мы потом, не очень правильно, называем
«качествами»: доброта, честность, справедли-
вость или эгоизм, бездушие, цинизм. Сегодня
становится ясно: на самом деле истинный
воспитательный процесс происходит в таинст-
венной, внешнему взору недоступной сфере
детского «Я», его внутреннем мире, который
представляет собой отражение внешнего,
но отнюдь не зеркальное, плоское, понятное,
а, напротив, субъективное, искажённое, под-
верженное эмоциональным переживаниям
и потрясениям. Именно поэтому для одного
человека окружающий мир светлый и спра-
ведливый, а для другого мрачный и угрожаю-
щий. Почему так происходит?

Î âîñïèòàíèè

«Эмоциональная обработка», по Бабанскому,
это и есть процесс выбора, присвоения, «об-
живания», «проживания» ценностей, каковой
и образует суть воспитательного процесса.
Это эмоциональный, интимный, болезненный,
часто драматический процесс внутренней
жизни индивида, который, собственно, и об-
разует для него жизнь, её скрытое от внеш-
него взора содержание. Внутренняя жизнь,
конечно, отражение внешней, но не зеркаль-
ное. Известны слова Сухомлинского: «Толь-
ко доброта порождает доброе». Но практики
знают: в благополучной семье может вырасти
ребёнок-циник, так же как и в педагогически
запущенной — честный, принципиальный
подросток. Маленький человек живёт в субъ-
ективном, фантазийном, придуманном мире.
Изучает его наука аксиология — наука
о ценностях. И повторим, этот мир тайный,
глубоко скрытый от постороннего глаза, про-
тиворечивый, но одновременно для субъекта
объективный, присущий только человеку
(«gomo sapiens») и подчиняющийся сложным
зависимостям и законам.

В новом Законе «Об образовании в РФ»
и Федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) определение со-

Â.Ï. Ñîçîíîâ.  Ðàçâèòèå ñàìîñòè êàê ïðèîðèòåò

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8-9’2018
82



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8-9’2018
83

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

и возникновения «трудного» поведения. Там
своя жизнь, там в борьбе противоречивых
чувств отбираются и присваиваются ценности
«для себя». Если согласиться, что жизнь есть
борьба, то более всего это утверждение спра-
ведливо для ребёнка. Каждую минуту, секунду
он встречает дилеммы и делает выбор: идти
или остановиться, ответить на обиду или про-
молчать. Субъекту предстоит выбор — защи-
щаться или наступать, компенсировать потери
или, страдая, жить с ними. В этих выборах
формируется характер человека — сила или
слабость, развитие или деградация. È ýòî ñóæ-
�å�èå è�ååò ïðè�öèïèàëü�ûé õàðàêòåð, ôè-
ëîñîôñêè è �åòî�îëîãè÷åñêè �å�ÿþùèé ïî�-
õî� ê ïî�è�à�èþ âîñïèòàòåëü�îãî ïðîöåññà. 

Допускаю, что бо̀льшая часть педагогов ничего
революционного в этом суждении не увидит,
дескать, все педагоги и всегда заботились
о чувствах, интересах, о внутренних мотивах
и отношении воспитанника ко всему происходя-
щему в классе и школе. Однако при принятии
данного тезиса изменения в представлениях
о воспитании должны произойти более карди-
нальные: усложняются цели воспитания (их
две), меняется содержание деятельности, необ-
ходимы другие технологии и техники, требует
смены профессиональная позиция педагога.
Очевидно, по-другому нужно оценивать ре-
зультаты. Главным достоинством выпускника
будет не скромность и послушание, а способ-
ность к саморазвитию и самовоспитанию. Воз-
никает вопрос: а какие качества молодого чело-
века этому могут способствовать? Далее, если
в старой стратегии источниками развития
школьника выступали родители, педагоги, свер-
стники, окружающий социум, а способами —
слово, педагогическое требование, школьный
режим, то в новой концепции источники разви-
тия нужно искать в самом ребёнке: там, где
потребности, склонности, влечения, интересы,
дарования, таланты. Соответственно нужно ис-
кать другие стимулы, внутренние, психические,
духовные. Здесь возникает нужда в знании на-
уки антропологии.

Мои предложения обращены прежде всего
к конкретным работникам, специалистам, про-
фессионалам, т.е. педагогам (и родителям, ко-
нечно). Почему? Признание двуединого харак-
тера воспитания в привычном учебно-воспита-
тельном процессе требует от педагога более

глубокого понимания психологических
законов развития ребёнка. Применяя ре-
комендуемые т.н. «новые», «эффектив-
ные», «развивающие» технологии, необ-
ходимо научиться более точно видеть
внутренние приобретения школьника,
оценивать и грамотно интерпретировать
их. Педагог обязан отчётливо сознавать,
что любое мероприятие, соответствую-
щее, на его взгляд, неким методическим
или административным предписаниям,
может иметь для разных детей противо-
положные психологические последствия.
Например, школьник с позитивным
представлением о себе в случае оче-
редной победы (что, кажется, можно
только приветствовать!) ещё более
утвердится в своём исключительном
праве на постоянный успех и заслуги,
а ребёнок с заниженной самооценкой,
находящийся в школе в состоянии по-
стоянного непризнания, устойчивого
стресса, даже победу может воспри-
нимать как случайность, жалкую
и незаслуженную удачу, которая ни-
чего в его существовании не меняет.
А уж если случится поражение — так
это ещё одно доказательство, что он
вечный неудачник, недотёпа, урод, без-
дарь (в дальнейшем он и станет та-
ковым).

Таким образом, развитие ребёнка, его
продвижение или деградацию в конечном
итоге определяет ñîáñòâå��àÿ è�òåðïðå-
òàöèÿ ребёнком своего бытия, выбор
«полезных для себя» ценностей
в школьных (общественных) событиях
и поиск места в них. В этом ключевая
сложность и слабая гарантированность
планируемых результатов всего дела вос-
питания! Признание этого факта меняет
в деле воспитания, кроме сказанного вы-
ше, и позицию школьника в образова-
тельном процессе школы, и профессио-
нальную позицию педагога. Роль настав-
ника — это роль фасилитатора, духов-
ника, советчика (которым школьник мо-
жет следовать, но может и не следо-
вать), ибо воспитанник есть субъект
собственного бытия, он автономен,



самоактуализирующаяся личность молодо-
го человека. Но обо всём по порядку.

Èñòî÷íèêè ñàìîðàçâèòèÿ

Автор статьи не профессиональный психо-
лог, но как педагог, погрузившийся в сфе-
ру психологии, выносит на обсуждение
следующие психические феномены, имею-
щие прямое отношение к саморазвитию:
ñòðóêòóðû — 1) áàçîâûå ïîòðåá�îñ-
òè — èñòî÷�èê ñà�îðàçâèòèÿ; 2) ñóáú-
åêò�îñòü — ïîñòîÿ��î �å�ÿþùóþñÿ
êàðòè�ó â�óòðå��åé æèç�è è��èâè�à
è 3) «ß-êî�öåïöèþ» êàê ïñèõè÷åñêîå
ÿ�ðî è��èâè�à (Â. Ôðà�êë); à òàêæå
�åêîòîðûå ïðîöåññû — è�òåðèîðèçà-
öèè, ðåôëåêñèè, ñà�îîïðå�åëå�èÿ, è�å�-
òèôèêàöèè, ñà�îñîâåðø�ñòâîâà�èÿ. 

Это не капризы субтильного недоросля,
а жизненно важные, экзистенциальные,
биопсихосоциальные потребности, которые
воплощают в индивиде биологическую,
психическую, социальную человеческую
природу. В качестве базовых потребностей
человека — школьника — автор выдвига-
ет следующие:

1) в деятельности (в течение всей жизни);
2) быть здоровым (в течение всей жиз-
ни);
3) в защищённости, безопасности (млад-
ший школьный возраст);
4) в самоутверждении (подростничество);
5) в смыслах жизни (юношество);
6) в самореализации, самоосуществлении
(взрослая жизнь);
7) в удовольствии, радости, счастье (для
ребёнка особенно важен период обучения
в школе).

Потребности взаимосвязаны, взаимозави-
симы, последовательны, системны. Они
представляют собой трансформированные
инстинкты животного в безопасности, са-
моутверждении, лидерстве, одновременно
сугубо духовные потребности человека
в смыслах человеческого существования,
самоосуществлении, радости, любви,

он сам делает выборы стратегии поведения.
Конечно, педагог — помощник воспитанника
в сложных коллизиях бытия, он должен убе-
речь ребёнка от разрушительных стрессов
и опрометчивых поступков, но должен по-
мочь только тогда и тем, кто в этом нужда-
ется, помочь ровно настолько, чтобы далее
ребёнок пошёл собственными ногами («зона
ближайшего развития», по Выготскому,
в воспитании). Избыточная помощь делает
воспитанника слабым. С. Френе сформулиро-
вал задачу так: «Помоги мне, чтобы я это
сделал САМ». Свою стратегию воспитания
автор настоящей статьи излагает в концепции
эгоцентрированного подхода.

Ýãîöåíòðèðîâàííûé ïîäõîä 

Итак, высказана мысль, что истинным объек-
том заботы педагога выступает не организа-
ция внешних школьных событий, а процессы,
состояния, отношения, происходящие во внут-
реннем мире воспитанника. Каковы они и что
такое ЭГОцентрированный подход?

Ýãîöå�òðèðîâà��ûé ïî�õî� ðàññ�àòðèâàåò
îðãà�èçàöèþ âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè
â øêîëå, ïîëàãàÿ èñòî÷�èêà�è ðàçâèòèÿ
è��èâè�à ôó��à�å�òàëü�ûå, áàçîâûå ïî-
òðåá�îñòè ÷åëîâåêà. Суть процесса воспи-
тания: педагог создаёт социальные условия
для реализации школьником базовых по-
требностей, что, в свою очередь, создаёт
благоприятные внутренние, психологические
условия для формирования важнейших для
развития психических структур (субличнос-
тей) индивида, питающих, формирующих
«Я-концепцию». «Я-концепция» есть тот
психический механизм, который определяет
протекание таких процессов, как развитие
субъектности, ход самоопределения, поиск
идентичности, стратегию решения противоре-
чий, влияющих на мотивацию потребности
самосовершенствования в течение всей жиз-
ни. При благополучной реализации, полагает
автор, развивается набор неких психологиче-
ских свойств, способностей индивида, кото-
рыми должна обладать саморазвивающаяся,
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счастье. Предлагаемую структуру потребнос-
тей автор расценивает как психологическую
самопрограмму духовного роста, внутреннюю
самовоспитывающую систему, в которой
есть собственные цели (сохранить, развить
себя и найти смысл жизни); собственная де-
ятельность (социальная-предметная и психи-
ческая одновременно) как условие развития
и удовлетворения базовых потребностей;
средства (потребность в деятельности, в здо-
ровье); условия (радость, оптимизм, удоволь-
ствие от жизни)! Есть и внутренний меха-
низм контроля и саморегуляции: это способ-
ность к рефлексии, которая развивается
по мере реализации потребностей и обрете-
ния субъектом автономности, психической
и социальной зрелости (жизненного опыта).
Таким образом, признание столь важной ро-
ли потребностей в саморазвитии ребёнка обя-
зывает педагога проектировать и строить со-
циально-педагогическую воспитательную сис-
тему школы так, чтобы она не только
не противоречила внутренним силам самораз-
вития, а, напротив, в полной мере опиралась
на них, включала в себя внутренние механиз-
мы саморазвития и тем самым способствова-
ла созданию условий для неосознанного са-
моразвития и осознанного самосовершенство-
вания школьников. А это выполнить
не сложно, содержание потребности диктует
педагогу содержание («направления») дея-
тельности: создание условий для: 1) укрепле-
ния здоровья, 2) защищённости, безопаснос-
ти, 3) самовыражения и самоутверждения
в классе, 4) жизненного самоопределения
и поиска своего пути (и далее по списку).
Логика проста: если человек хочет пить, ему
нужно дать воды, если хочет есть, ему нуж-
но дать хлеба. То же самое происходит
с потребностями духовными: если человек
нуждается в любви, нужно, чтобы его люби-
ли… (подробнее о содержании воспита-
тельной деятельности, её «направлениях»
будет сказано ниже). 

Идея базовых потребностей как внутренних
источников саморазвития и самостроительст-
ва ребёнка потребовала следующего опреде-
ления воспитания: это ïå�àãîãè÷åñêàÿ �åÿ-
òåëü�îñòü, �àïðàâëå��àÿ �à ñîç�à�èå ñî-
öèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé �ëÿ
ó�îâëåòâîðå�èÿ øêîëü�èêî� ñâîèõ áàçî-
âûõ, áèîïñèõîñîöèàëü�ûõ ïîòðåá�îñòåé.

Только их полная самореализация га-
рантирует педагогу, что внутренний
мир, «Я-концепция» воспитанника
окажется позитивной, душевно здоро-
вой, что, в свою очередь, обеспечит
физическое, психическое, социальное
и поведенческое здоровье.

Ñóáúåêòíîñòü

Субъектность — способность человека
быть стратегом жизнедеятельности, ста-
вить и корректировать цели, осознавать
мотивы, самостоятельно выстраивать
действия и оценивать их соответствие
задуманному. Это означает быть хозяи-
ном собственной жизни и судьбы. Се-
годня это предмет философского осмыс-
ления, психологического изучения и пе-
дагогического анализа, заданный обра-
зовательным стандартом и, следователь-
но, актуальный для общеобразователь-
ной школы. В психологии основы субъ-
ектного подхода были заложены
С.Л. Рубинштейном. Он связывал лич-
ностное развитие человека именно с его
субъектностью, определяя её как само-
стоятельную активность, самодвижение,
осознанную саморегуляцию. По мнению
В.И. Слободчикова, «субъектность —
это та категория в психологии, которая
выражает сущность внутреннего мира
человека». Он отмечает, что субъект-
ность человека по своему исходному ос-
нованию связана со способностью инди-
вида превращать собственную жизнеде-
ятельность в предмет практического
преобразования жизни. Сегодня пробле-
ма развития субъектности учащихся
приобретает особую злободневность, её
становление призваны отражать в вос-
питаннике т.н. универсальные учебные
действия (УУД), которые становятся
основной целью и содержанием совре-
менного образования. Например, такие
действия, как способность целеполага-
ния и рефлексии, активность и жизне-
способность, творческая свобода выбора
жизненной позиции и ответственность
личности. 



иное, как качество его внутренней среды
бытия, продуцирующей мотивы поведения
(согласимся, если состояние школьника всё
время болезненное, подавленное, угнетён-
ное, то вряд ли его потянет к забавам, иг-
ре, творчеству, интеллектуальным состяза-
ниям). Система представлений «не всегда
осознанная» (т.е. подвластная сознанию),
но всегда активно, спонтанно, болезненно
и часто не адекватно реагирующая на по-
ступки окружающих.

Представление-образ «Я»— результат по-
знания и оценки самого себя в отдельных
«Я-образах» других в условиях самых раз-
нообразных реальных ситуаций и пережи-
ваний (трудностей, испытаний, драматичес-
ких событий, преодолений и побед, слабос-
ти и отступлений), а также через мнения
других людей и соотнесения себя с други-
ми. Образов «Я» у человека много: я-сме-
лый, я-сильный, я-умный, я-умелый. Или
я-хороший друг, я-защитник слабых, я-по-
мощник учителя. Или я-хороший сын, я-
заботливый брат — и… сотни других. Çà-
�à÷à ïå�àãîãà — �àéòè �åòñêèé ðåñóðñ,
�à êîòîðî� �îæ�î ïèòàòü, ðàñòèòü ïîçè-
òèâ�óþ «ß-êî�öåïöèþ» øêîëü�èêà, ÷óâ-
ñòâî ñîáñòâå��îãî �îñòîè�ñòâà — â ýòî�
ñóòü ãó�à�èñòè÷åñêîé ïîçèöèè �àñòàâ�è-
êà. Достойный человек не тот, кто не име-
ет недостатков, а тот, кто имеет достоинст-
ва. Достойному человеку не нужно лгать,
завидовать, притворяться, предавать. 

Здесь и родителям следует помнить: с са-
мого первого дня жизни человеческий де-
тёныш интуитивно требует к себе внима-
ния, принятия, любви, поэтому любое пре-
небрежение, ещё хуже — унижение пере-
живается очень остро и воспринимается
как обидная и не заслуженная несправед-
ливость. Те же самые ожидания испыты-
вает ребёнок в школе, в особенности в пе-
риод начальной школы. Он буквально
кричит: вот он — я, примите меня, похва-
лите меня, я-хороший, я-умный, я-чест-
ный. И обидно, преступно, если этот крик
маленького человека педагоги не слышат!
Тогда он начинает мстить. Не слышат,
когда о нём не знают.

Эгоцентрированный подход к организации
воспитания как раз и ставит в число главных
забот педагога воспитанника как субъекта:
его внутренний мир («ЭГО»), источники
психического развития, мотивационно-ценно-
стные переживания, формирование самосозна-
ния и представление ребёнка о себе — всё
это слагаемые субъектности. 

«ß-êîíöåïöèÿ» —
ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿäðî ëè÷íîñòè

«Эгоцентрированный» означает подход, со-
средоточенный на строительстве внутренней
сферы бытия человека. Главным объектом
заботы педагога становится психическое здо-
ровье, гармония его «ЭГО» (набора сублич-
ностей), благополучие внутренних струк-
тур — самосознания, самоотношения, моти-
вационно-ценностной и эмоционально-чувст-
венной сфер, словом, всего того, что автор
связывает с механизмом функционирования
психологического феномена «Я-концепции»,
который есть ничто иное, как интегрирован-
ное представление субъекта о самом себе
(внутренний образ «Я») и охраняющее, обе-
регающее это представление, болезненно реа-
гирующее на несправедливость и унижение
(часто кажущееся). «Я-концепция» — важ-
нейшее психическое образование, регулирую-
щее эмоционально-чувственную сторону жиз-
ни человека. Если просто: это его ÷óâñòâî
ñîáñòâå��îãî �îñòîè�ñòâà. 

Психологический словарь даёт следующее оп-
ределение: «Я-концепция» — относительно
устойчивая, в большей или меньшей степе-
ни осознанная, переживаемая как неповто-
римая система представлений индивида
о самом себе, �à îñ�îâå êîòîðîé î� ñòðîèò
ñâî¸ âçàè�î�åéñòâèå ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è
è îò�îñèòñÿ ê ñåáå» (выделено автором).
То есть «Я-концепция» — это субъективный
образ самого себя, уникального, единственно-
го, дорогого, самого близкого, который фор-
мируется в общении с другими и обусловли-
вает самоотношение, т.е. постоянное душевное
состояние воспитанника, что есть ничто
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Чувство справедливости, представление
о справедливости как ценности — важнейшая
категория среди школьных отношений: учени-
ков, педагогов, родителей, но, что особенно
важно знать педагогу, она ощущается, образу-
ется, познаётся ребёнком не вообще, а прежде
всего ÷åðåç ñåáÿ, îò�îøå�èå îêðóæàþùèõ
êî ��å, ê �îå�ó �åâè�è�î�ó, ñîêðîâå��î�ó
«ß». Если учитель ученика не хвалит, не ста-
вит высокие оценки, не восторгается талантом
ученика, не внушает психологически и социаль-
но позитивные установки относительно себя,
а только раздаёт упрёки (пусть и справедли-
вые!!), унизительные ярлыки — î� âñåã�à
â ãëàçàõ �åòåé áó�åò �åñïðàâå�ëèâû� и будет
формировать сомнение в возможности справед-
ливости в мире вообще. Если бы автор не был
атеистом, то он бы сказал, что эта психическая
структура и есть тот феномен, что мы называ-
ем «человеческая Душа», которая всегда стра-
дает, болезненно реагируя на каждую неспра-
ведливость и унижение. 

Известен феномен «трудного поведения» под-
ростков. Например, распространённая причина
отклонения в поведении школьников состоит
в том, что в результате неуспехов, отставаний,
критики педагогов за плохие показатели в учё-
бе к подростку формируется негативное отно-
шение окружающих: как к туповатому, непони-
мающему, неумелому, неумному, несообрази-
тельному… Никто из «нормальных», самолю-
бивых мальчиков подросткового возраста с та-
ким приговором окружения, с таким унизитель-
ным «образом Я», естественно, согласиться
не может. Отсюда споры с учителем по любо-
му поводу, протестное поведение, конфликты
с одноклассниками, «немотивированные поступ-
ки», что и приносит ему устойчивый ярлык
«трудного». На самом деле немотивированных
поступков у ребёнка нет, есть не понятые,
не отгаданные причины. Протестное поведение
есть нормальная реакция, естественная психо-
логическая ñà�îçàùèòà �îëî�îãî ÷åëîâåêà.
Он защищает свою ценность, своё достоинство,
честь, возможность уважать самому себя. Для
будущей жизни подростка будет гораздо хуже,
если он ещё на заре жизни согласится с навя-
занной ущербной «Я-концепцией» (я-некраси-
вый, я-тупой, я-неудачник, из меня никогда
ничего путного не выйдет), которая в будущем
сыграет роль деструктивного «самореализующе-
гося пророчества».

Автор назвал свой подход к воспитанию
эгоцентрированным. Название может
смутить читателя, в отечественной тради-
ции слова с приставкой «эго» принято
считать дурными: эгоист, эгоцентрист,
себялюб, который привык «думать толь-
ко о себе». И это правда, он действи-
тельно всё время думает о себе, но это
совсем не означает, что он о себе очень
высокого мнения. На самом деле эгоист
не доверяет, не уважает, не ценит самого
себя, он живёт с заниженной самооцен-
кой, с ощущением неудачника. Это
по разным причинам (уродство, нездоро-
вье, темперамент, неправильное семейное
воспитание) неуспешный школьник,
и потому недолюбленный, недоласкан-
ный, недохваленный, несчастный уже
в детстве человек с комплексом неполно-
ценности, которого не обнимали, не це-
ловали, которым не восхищались, кото-
рому никто ни разу не сказал: «я тобой
горжусь» (таков феномен Казановы, ко-
торый в детстве был «гадким утёнком»,
его презирали девочки, а неожиданно
став «прекрасным лебедем», он до конца
жизни этому преображению не верит
и требует от женщин постоянного под-
тверждения). 

Ñàìîîïðåäåëåíèå

Существует множество социальных зна-
чений этого термина. Для нас важно
жизненное, личностное самоопределение.
Самоопределение и обретение идентично-
сти (упрощённо — равенства с ми-
ром) — важнейшая внутренняя, глубоко
интимная антропологическая задача
в процессе становления человека как лич-
ности, в результате чего он обретает це-
ли и смысл своей собственной, личной
жизни: для чего жить? как жить? ради
чего жить? 

Это сугубо внутренний, психический
процесс функционирования подсознания
(части сознания) как отражения мира
объективной действительности, который
выражается в выделении и обособлении
некоего особого субъективного мира «Я»



группами) в том числе, тождества с самим
собой, желаемым, планируемым, эталонным.
Это способность смотреть на себя со сто-
роны. Это не полностью осознаваемое,
но необходимое и актуальное представление
своего образа, самопонимание через имею-
щийся жизненный опыт, оценка своей лич-
ности в сравнении с другими. Э. Эриксон
считал, что это: чувство личностного тож-
дества и исторической непрерывности своей
личности одновременно признание тебя
и посторонними, при этом подтверждающи-
ми твою индивидуальность. Как понял чи-
татель, речь идёт о формировании относи-
тельно устойчивой, сбалансированной «Я-
концепции». Это душевное равновесие, гар-
мония, радость и удовольствие жить. Хотя
это не есть безмятежное существование,
некий «комфорт», заботами о котором сего-
дня полны все воспитательные программы
педагогов. Следует помнить, что безогляд-
ный и постоянный комфорт для развития
ребёнка вреден! Возникает «сенсорный го-
лод», который ведёт подростков в «зацепе-
ры», «группы смерти», рискованные смер-
тельные игры. Развитию нужны противоре-
чия, дилеммы, страхи, переживания, победы
и поражения. Так тренируется способность
их преодолевать! Так формируется сильный
характер, который есть самое надёжное ус-
ловие сохранения идентичности и веры
в себя. Более устойчивый и постоянный об-
раз возникает с пережитым опытом, завоё-
ванным статусом, признанием заслуг
(у спортсменов — спортивных побед). 

Тройственная сущность человека: психиче-
ского, социального, биологического —
предъявляет совпадение трёх важнейших
интенций, мотивов поведения: «хочу»,
«должен» и «могу». Это идентичность,
которую ранее называли «гармоничной
личностью». Очень плохо, если субъект
«должен», но не «хочет». Трагично, если
ребёнок «хочет», но не «может» (по при-
чине болезни, уродства, инвалидности).
Не менее драматична и распространена
ситуация в школе, когда ученик «может»,
но не «хочет». Наверное, это самый тяжё-
лый случай для саморазвития, потому что,
когда человек хочет, стремится, имеет цель

от мира внешнего, который не виден посто-
роннему глазу, но для субъекта он объекти-
вен, дорог, ценен, полон впечатлений, размы-
шлений, интерпретаций, острых переживаний
и порождает череду мотивов, действий, по-
ступков, образующих более или менее целеу-
стремлённую деятельность. Как мы говорили
выше, этот отражённый, вторичный мир име-
ет несколько обозначений: «самость», самосо-
знание, «Я-концепция». Самоопределение —
это процесс выбора своего места в этом, час-
то суровом мире, своих принципов жизни,
своей позиции в меняющихся, противоречи-
вых обстоятельствах бытия. Это результат
свободного и самостоятельного выбора между
двумя способами жизни: трудом и паразитиз-
мом, добром и злом, правдой и ложью, кра-
сотой и безобразным. Мы отдельно подчёр-
киваем важнейшую роль в процессе само-
определения — готовность трудиться и учас-
тие в трудовой деятельности общества. Так
постепенно формируется отношение к себе
как значительной и уникальной ценности
в этом мире, способной менять мир и самому
ковать свою судьбу, или ничтожной песчинке,
которая ничего в жизни не может изменить. 

Словом, смысл жизненного самоопределе-
ния — включение в личную систему ценнос-
тей, которые поднимают жизненные потреб-
ности и устремления субъекта на принципи-
ально иной уровень — уровень жизненного
«пути», хозяина собственной судьбы. Зани-
мая определённую позицию, предвосхищая
своё будущее, осознавая свои реальные до-
стижения и недостатки, ставя всё новые
и новые цели, человек стремится к самосо-
вершенствованию посредством собственной
деятельности, общения с другими людьми,
с космосом или Богом.

Èäåíòè÷íîñòü

Форм идентичности много: этническая, граж-
данская, профессиональная, гендерная и т.д.
Для нашего разговора важна личностная. Эго-
идентичность (термин З. Фрейда) — это ког-
нитивно-эмоциональный процесс отождествле-
ния себя с другими субъектами (людьми или
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и потребность её достичь, тогда он способен
добиться выдающихся результатов (паралим-
пийцы). Конфликты в школе, побеги из дома,
«выпадение» из школьной жизни, девиантное
поведение, подростковая преступность — это
всё случаи расстройства, кризиса идентичности,
когда школьник пытается её восстановить не-
годными средствами.

Чувство абсолютной гармонии не может быть
длительным (это уже некое заболевание), оно
скоротечно: это момент эйфории, торжества,
триумфа. Вспомним знаменитое восклицание
А.С. Пушкина после написания «Бориса Году-
нова»: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!».
Сегодня имеются многочисленные свидетельст-
ва кризиса идентичности среди взрослых: утра-
та отношений с любимой, распад семьи, неожи-
данное и необъяснимое увольнение с работы.
Встречаются экзотические формы: движение
«зацеперов (протест против сложившегося об-
раза жизни), татуировки тела, даже лица (не-
принятие своей внешности), смена пола (оттор-
жение своей гендерной принадлежности). 

Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå

Самосовершенствование — это сознательная,
целеустремлённая, систематическая работа над
собой в целях совершенствования и использова-
ния ресурсов, данных тебе природой при рож-
дении. Эта работа должна продолжаться
не только в течение школьной, но и взрослой
жизни. Это постоянное развитие ранее приобре-
тённых знаний и умений и формирование новых
качеств и свойств личности. Ф. Ницше утверж-
дал, что человек есть только то, что он сделал
из себя сам. Следовательно, если мы хотим
быть в самом потоке событий и не отстать, мы
должны сознательно и ответственно относиться
к самому себе. Жизнь, как известно, дана чело-
веку один раз, и к ней нельзя относиться без-
думно и наплевательски. А.А. Ухтомский гово-
рил, что «единственное в жизни, что мы можем
поправить, — это наше будущее».

Идея самосовершенствовапия основывается
на признании природной потребности индивида
в духовном возвышении и совершенствовании са-
мого себя. Особенно актуальна данная потреб-
ность в начале жизни, которая совпадает с вре-
менем пребывания ребёнка в школе. В школьный

период активно проявляются и требуют
удовлетворения все потребности ребёнка:
самопознания, самовоспитания, самоут-
верждения, самоопределения, самообразова-
ния, саморегуляции, самореализации.
«Цель школы, — утверждает автор «Тех-
нологии организации самовоспитания
школьников» Г.К. Селевко, — максималь-
но удовлетворить эти потребности самораз-
вития (самосовершенствования)». Резуль-
татом может быть стойкая мотивация вос-
питанников на осознанное и целенаправ-
ленное улучшение школьником своей лич-
ности — воли, характера, поведения. 

Внутренним механизмом самосовершенст-
вования выступает упоминаемый и опи-
санный нами «образ Я» или «Я-концеп-
ция».Это психологическая установка от-
носительно самого себя: «я-умный», «я-
сильный», «я-смогу». Плохо, если само-
оценка негативна, хорошо, если она адек-
ватна, нацелена на активность, на пре-
одоление трудностей, на победу. 

Технология Г.К. Селевко содержит три
части: «Теорию», «Методику» и «Прак-
тику». Названия разделов сами говорят
о логике курса: от теории основ самосо-
вершенствования через методику обучения
основам и до практики посредством орга-
низации социальных проб, дебатов, дис-
куссий и участия в общешкольных меро-
приятиях и акциях. 

Как построить воспитательную работу
в школе, чтобы каждый школьник жил
с позитивным самоотношением, сбаланси-
рованным отношением к победам и не-
удачам, сохранил природное любопытство
и любознательность, будет изложено
в нашем, авторском, понимании содержа-
ния воспитательной работы в школе.

Òåõíîëîãèÿ è òåõíèêè 
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà

Автор в организации внешней, социально-
педагогической деятельности не требует
от педагога каких-либо новых способов



патриота, гражданина, семьянина и ра-
ботника. Патриотом можно не быть,
а только долго казаться. А вот казаться
сильным, независимым, с чувством соб-
ственного достоинства долго невозможно,
окружающие несоответствие очень скоро
почувствуют.

Это психологическая модель молодого че-
ловека, автономного, сильного, внутренне
свободного, способного к саморазвитию
и самосовершенствованию:

� ñà�îïðè�ÿòèå — убеждённость перед
собой в законности и ответственности
собственного бытия, гармония внутрен-
них образов «Я», отсутствие психичес-
ких защит и препятствий для саморазви-
тия и активности. Это свидетельство
психического здоровья, способность цен-
трироваться не на себе, а на внешних
проблемах;

� ç�à�èå ñåáÿ, своих психофизиологичес-
ких особенностей: внешности, телосложе-
ния, состояния здоровья, реакций, функ-
ций, влечений, особенностей темперамента,
задатков, способностей, сложившегося сти-
ля и тактики поведения как ресурсов соб-
ственного развития. Взрослый успешнее
ребёнка в первую очередь потому, что
он больше и лучше знает себя;

� ïðèç�à�èå è ïðè�ÿòèå окружающей
действительности, внешнего «образа ми-
ра», бытия других, позитивное мироощу-
щение (уверенность в том, что окружаю-
щий мир гармоничен, целесообразен
(не хаос), справедлив, не угрожает суще-
ствованию и здоровью индивида);

� ñïîñîá�îñòü ê ðåôëåêñèè — умение
становиться «над собой», наблюдать себя,
своё сознание, свои чувства, способность
оценивать и владеть ими, а значит, уп-
равлять собой, выбирая эффективные
способы поведения и причины такового.
Это одно из важнейших приобретений
развития, в особенности ñà�îðàçâèòèÿ,
которыми природа не снабжает ребёнка
при рождении;

и изощрённых форм «мероприятий». Советская
школа воспитания создала Монблан из форм
и приёмов взаимодействия с ребёнком. По-
прежнему для дела воспитания остаются неза-
менимыми создание продуманного уклада (лад)
жизнедеятельности школы, справедливое (пра-
вовое) пространство, кропотливая работа по со-
зданию системы первичных детских коллекти-
вов, где современный, часто единственный, ре-
бёнок получает первые (и самые прочные) на-
выки вести себя среди людей по-человечески.
Важно лишь, как чувствует себя в этом прост-
ранстве каждый отдельный школьник, насколь-
ко он ощущает себя хозяином, сколько ему
предоставлено свободы для переформатирова-
ния и модернизации пространства «для себя».

В методическом плане незаменимой остаётся
«коммунарская» методика коллективного
творческого дела (шесть этапов КТД)
И.П. Иванова — социально-методическое
открытие, которое по значимости для дела
развития ребёнка и обретения субъектности
можно сравнить с изобретениями колеса, по-
роха или парового двигателя в технике. Эф-
фективны интерактивные игры, тренинги,
сказки, притчи и прочее, где исход решает
творческая активность, воображение и воля
самого школьника.

Эгоцентрированный подход большое значение
придаёт профессиональной позиции педагога
и педагогической технике в непосредственном
взаимодействии со школьником. В своё время
А.С. Макаренко сформулировал принцип
профессиональной позиции наставника по от-
ношению к воспитаннику, снимающий вечное
противоречие между педагогом и воспитанни-
ком в авторитарном воспитании: «Êàê �îæ-
�î áîëüøå òðåáîâà�èÿ ê ÷åëîâåêó è êàê
�îæ�î áîëüøå óâàæå�èÿ ê �å�ó». 

Ðåçóëüòàò âîñïèòàíèÿ 
â àâòîðñêîé êîíöåïöèè 

ýãîöåíòðèðîâàííîãî âîñïèòàíèÿ

Это не социальная «модель выпускника, ко-
торую нам рекомендуют материалы ФГОС:
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� ñïîñîá�îñòü ê ñî÷óâñòâèþ, состраданию
другому, эмпатийность. Способность поставить
себя на место другого и понять его состояние,
поняв — простить (мы полагаем, что ÷åëîâåê
�å �îæåò ðàáîòàòü ïå�àãîãî�, если не обла-
дает данной способностью)!

� àêòèâ�îñòü — (тесно связана с потребно-
стями, как биологическими, так и социаль-
ными), способность человека не просто реаги-
ровать на внешние раздражения, но творчески
преображать реальность; нацеленность на пре-
одоление жизненных проблем, стрессоустойчи-
вость, оптимизм, волевое начало, стремление
к достижению поставленных целей, эстетичес-
кая креативность (здоровый ребёнок активен
от рождения, задача образования — 
её не уничтожить);

� ñà�îóâàæå�èå, чувство собственного досто-
инства (высокая самооценка вне зависимости
от особых личных достижений). Особенно ак-
туализируется в подростковом возрасте, следст-
вием чего становится завершение формирования
ядерной психической структуры «Я-концеп-
ция», главной поведенческой установки, уже
достаточно жёсткой и прочной, чтобы обеспе-
чить преемственность, постоянство, предсказуе-
мость поведения (основу социальной ответст-
венности человека). Ïîçèòèâ�àÿ 
«ß-êî�öåïöèÿ» — öåëü è î�è� èç ãëàâ�ûõ
ðåçóëüòàòîâ ïðå�ëàãàå�îé êî�öåïöèè âîñïè-
òà�èÿ;

� ãîòîâ�îñòü ê ïîñòîÿ��î�ó ïîèñêó æèç�å�-
�ûõ öåëåé, высших ценностей и смыслов бы-
тия, вера в идеалы, самоопределение в дейст-
вии, готовность к самосовершенствованию

(в религии-служение Богу). Это при-
знак личностной зрелости, высшей внут-
ренней свободы человека, высоты Духа
и духовности;

� ý�îöèî�àëü�àÿ è è�òåëëåêòóàëü�àÿ
�åçàâèñè�îñòü как основа внутренней
свободы и готовности к самостоятельным
и ответственным жизненным выборам,
способность противостоять соблазнам
и квазиценностям современного потерян-
ного человека (одновременно мы полага-
ем, что есть зависимости, которыми
Человеку нужно гордиться: это живая
любовь к Родителям и Отечеству);

� âêëþ÷¸��îñòü â �àñòîÿùåå, ñïîñîá-
�îñòü ïîëó÷àòü ó�îâîëüñòâèå îò æèç-
�è, ðà�îâàòüñÿ, быть счастливым (при-
обретается в глубоком детстве, дет-
ском саду, подкрепляется в школе,
становится осознанным принципом
восприятия жизни).

Таким образом, мы уходим от традицион-
ной патерналистской позиции педагога, ко-
торый моделирует образ выпускника, про-
ектируя (требуя?) те качества социально
зрелой, уже сформировавшейся личности,
которые нужны государству, обществу,
наконец, самому педагогу как доверенному
лицу. Мы предоставляем ребёнку условия,
чтобы он стал тем, кем он может и суме-
ет сделать себя САМ: сформулировать
мировоззрение, уточнить принципы жизни,
выбрать трудовую карьеру. ÍÎ
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