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ÐÀÇ

� развитие человека � индивидуальные особенности � обучение
� способности � задатки

Â учительской среде, а также
во многих образовательных про-
граммах школ используется термин

«развитие личности ребёнка», при-
чём очень часто — в качестве глав-
ного образовательного результата.
Однако на вопрос: «Каким обра-
зом, по каким признакам в учебном
процессе учитель определяет, про-
изошло ли развитие конкретного
учащегося и какие условия необхо-
димо создать, чтобы развитие уча-
щегося произошло?», учителя либо
затрудняются ответить, либо отве-
чают традиционно в духе освоения
предметов школьной программы.
Как известно, понятия нужны
не только для того, чтобы понимать
друг друга, но и действовать, пре-
образовывать ситуацию, создавать
условия для достижения своих
и общих целей. Многосмысленность
в употреблении понятия, связанного
с профессиональной деятельностью,
особенно когда оно используется
в качестве определения одного
из основных её результатов, приво-
дит к действиям, которые не только
не дают желаемого результата, но
и могут отдалить его достижение
навсегда.

В истории философской и психоло-
гической мысли наиболее известны
две противоположные идеи развития 

человека. Согласно одной, суть человече-
ской личности, его активность полностью
определяются тем, что ему передаётся
и им усваивается в процессе обучения,
образования, воспитания из всего того,
что накоплено человечеством за всю ис-
торию. Человек представляет собой tab-
ula rasa, т.е. «чистую доску» (Аристо-
тель, Д. Локк, Я.А. Коменский) или со-
суд, который нужно наполнить знаниями
и привести к «всесторонней культуре
духа» (Я.А. Коменский). Образование
(обучение), та или иная социальная
среда становятся, с этой точки зре-
ния, сущностью развития человека. 

Согласно другой идее, природа активно-
сти человека — в нём самом, в его
природных задатках, индивидуальности,
в его «Я» (И.-Ф. Гербарт, Р. Штей-
нер, А.Г. Маслоу, К. Роджерс и др.).
Разворачивание природных задатков че-
ловека и есть суть его развития. Обра-
зование (обучение) приспосабливается
к индивидуальным особенностям че-
ловека, стимулирует их появление
и социализирует их, придавая им
культурную форму, ничего принципи-
ально в них не меняя.

Третья и все последующие идеи явля-
ются производными от первых двух.
Итак, третья идея пытается снять



�î ðàçâèâàþòñÿ ëèøü òå, �ëÿ êîòîðûõ
åñòü áëàãîïðèÿò�àÿ ñðå�à — èñòî÷�èê
ðàçâèòèÿ.

«Среда является для ребёнка тем мес-
том, в котором обнаруживаются
и «живут» идеальные формы, то есть
она является источником детского раз-
вития»2. 

� Êàæ�ûé ÷åëîâåê è�ååò ïðè�åð�î
î�è�àêîâûé ñîñòàâ çà�àòêîâ, �î ðàç�îé
ñòåïå�è âîç�îæ�îé èõ ðåàëèçàöèè èëè
ðàç�îãî «ïîòîëêà» ðåàëèçàöèè. Разви-
ваются лишь те, которые имеют самую
высокую степень реализации под влияни-
ем внешней среды. Среда — источник
развития.

� Ãèïîòåçà î �àëè÷èè â ðàçâèòèè ðå-
á¸�êà òàê �àçûâàå�ûõ ñå�ñèòèâ�ûõ ïå-
ðèî�îâ, ïðèóðî÷å��ûõ ê îïðå�åë¸��î�ó
âîçðàñòó. È�å��î ýòè ïåðèî�û îïðå�å-
ëÿþò, ÷òî ðàçîâü¸òñÿ ó ðåá¸�êà, à ÷òî
�åò, åñëè â�åø�åå âîç�åéñòâèå áûëî
ïðèëîæå�î â òå÷å�èå ýòîãî ïåðèî�à.
Если же оно было приложено раньше или
позже, то те способности, которые могли
бы развиться, уже никогда не смогут
быть реализованы. Подобная модель ба-
зируется на предположении, что у каждо-
го человека в потенции присутствуют все
возможные способности. Что получит своё
развитие, а что нет, определяется в ко-
нечном счёте только тем, будет ли оказа-
но на ребёнка определённое воздействие
в нужное время или не будет. 

� Êàæ�ûé ÷åëîâåê è�ååò ó�èêàëü�ûé,
�åïîâòîðè�ûé ñîñòàâ çà�àòêîâ; òàê æå
êàê è â ïåðâî� ñëó÷àå, ðàçâèâàþòñÿ
ëèøü òå, �ëÿ êîòîðûõ åñòü áëàãîïðèÿò-
�àÿ ñðå�à. Как в том, так и в этом слу-
чае среда может оказаться питательной
для развития того, что уже заложено
в человеке, а может оказаться нейтраль-
ной или даже угнетающей по отношению

противоречия между первыми двумя и объ-
яснить сущность человека на основе его ес-
тественного созревания и обучения, находя-
щимися в постоянном взаимодействии. Со-
гласно этой идее, обучение способствует раз-
витию, но также и зависит от него.

«Между обучением и развитием существу-
ет взаимная связь… Обучение не только
способствует развитию, но и само зависит
от него. Оно ведёт за собой развитие,
опираясь на его достижения. Учащиеся мо-
гут учиться только тому, к чему у них
есть готовность, а она является следст-
вием их общего развития, в котором уча-
ствуют не только обучение, но и другие
его внешние и внутренние условия»1. 

Во-первых, из этого высказывания следует,
что есть развитие как самостоятельный про-
цесс и есть обучение как фактор, влияющий
на него. Во-вторых, развитие как некоторый
независимый от обучения процесс формирует
«готовность» к обучению чему-то. Другими
словами, обучение применимо лишь к тому,
что способно развиваться и уже развилось
до определённой степени.

Так что мы имеем в виду, когда говорим
«развитие»? Всякое ли изменение есть «раз-
витие»? Например, является ли «рост» раз-
витием? Сегодня ребёнок такого роста, а за-
втра он подрос на два сантиметра. Он раз-
вился? Селекционер привил дерево. Произо-
шло ли развитие? Ребёнок выучил стихотво-
рение — произошло ли развитие? Каковы
основные признаки, по которым мы можем
определять, находится ли человек в процессе
развития, начался ли этот процесс у данного
человека или уже закончился, каковы причи-
ны и механизм развития любого человека?

Можно сформулировать несколько основ-
ных вариантов механизма развития.

� Êàæ�ûé ÷åëîâåê è�ååò ïðè�åð�î î�è-
�àêîâûé ñîñòàâ çà�àòêîâ, ñïîñîá�îñòåé,
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1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — 
М., 1996. — С. 88.

2 Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Учебная деятельность:
Введение в систему Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. —
М.: Изд. «Рассказов», 2004. — С. 58.
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к природным дарованиям человека, но не мо-
жет принципиально изменить их.

«Таким образом, мы приходим к выводу,
что человеческая природа чрезвычайно по-
датлива, податлива в том смысле, что
культура и среда с лёгкой небрежностью уг-
нетают или даже убивают в нас присущий
нам генетический потенциал, но они не
в состоянии породить его или усилить»3.

«Человек может получить наилучший ха-
рактер, когда его конституция содержит
наилучшее сочетание дарований и когда об-
стоятельства, окружающие его от рожде-
ния в течение всей жизни, могут произво-
дить на него только благоприятные впе-
чатления; или, иными словами, когда зако-
ны и обычаи, среди которых он живёт, на-
ходятся в совершенной гармонии с законами
его собственной природы»4. 

«Индивидуальность не осознаётся, она яв-
ляется тем тёмным корнем, из которого,
по нашим психологическим чаяниям, мы
ждём, что вырастет то, что постоянно
выступает в человеке в новой и новой фор-
ме в зависимости от обстоятельств»5.

� Каждый человек имеет уникальный, непо-
вторимый состав задатков, которые являются
своеобразным активным «фильтром», отбира-
ющим из внешней среды лишь те факторы,
которые способствуют их развитию, задат-
ки — источник развития. 

� Встреча способностей человека с соответст-
вующей этим способностям (способности)
культуре, т.е. освоение человеком идей, ценно-
стей, способов мышления и деятельности, при-
нятых в данной культуре, запускает процесс
его развития.

С этой точки зрения, то, что конкретно инди-
вид выберет из окружающей его среды (куль-
туры), т.е. чему научится, какие идеи и ценно-
сти присвоит, зависит не столько от обучения,

воспитания, сколько от индивидуальных
врождённых особенностей человека.
Именно врождённые задатки определя-
ют, что` человек возьмёт из культуры
в процессе своего образования, а чего
никогда не сможет присвоить, несмотря
на все свои старания и старания его
учителей.

«При наличии всего, что было написа-
но по поводу важности семьи в дет-
стве, совершенно поразительно обна-
ружить, что личность почти не под-
вержена влиянию типа семьи, в кото-
рой она воспитывается. Никакого
значения не имеет, воспитывается ли
ребёнок в доброй, нежной, любящей се-
мье или же в семье, где есть наси-
лие, — любые влияния на будущую
личность ребёнка должны быть опи-
саны в понятиях генетических факто-
ров, которые он наследует от роди-
телей, а не в понятиях детского опы-
та самого по себе»6. 

Возможно, именно индивидуальность
человека (его генотип) неявно определя-
ет выбор им того или иного образа
жизни, типа профессиональной деятель-
ности и особенностей её реализации
в конкретных социальных условиях,
а также характер его проблем и кон-
фликтных ситуаций, в которые он попа-
дает в течение своей жизни. С этой
точки зрения, можно даже сказать, что
индивидуальность человека и есть его
судьба, поскольку человек не может
принципиально изменить заложенную
в нём «программу» (характер, способно-
сти). Он не может изменить, с одной
стороны, уже заложенный в нём «гене-
тический потенциал», а с другой — то,
как этот «потенциал» будет реагировать
на существующие обстоятельства, прояв-
ляться в конкретной деятельности
и оформляться в те или иные личные
качества и формы мышления. В этом3 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2014.

4 Педагогические идеи Роберта Оуэна. Избранные отрывки из
сочинений Р. Оуэна. — М.: Учпедгиз, 1940. — С. 152.
5 Гербарт И.-Ф. Избранные педагогические сочинения. —
Т. 1. — М.: Учпедгиз, 1940.

6 Купер К. Индивидуальные различия / Пер. с англ.
Т.М. Марютиной. — М.: Аспект Пресс, 2000. —
С. 223.



торые активно заявляют о своём сущест-
вовании, проявляются в интересах
и ищут реализации в соответствующей
им культуре.

3. Индивидуальность человека (характер,
особенности нервной системы, телесность,
способности) является тем «активным
фильтром», который отбирает из внешней
среды — культуры (идеи, ценности, пра-
вила, способы мышления и деятельности
и т.д.), встреча с которой запускает про-
цесс его развития. «Программа» сама
ищет подходящую культурную среду для
своего развития.

Какие же выводы может сделать учитель,
используя подобную трактовку понятия
«развитие человека»? Например, следую-
щие (возможно, какие-то из них прозву-
чат несколько парадоксально).

Не нужно заниматься развитием ребёнка,
учащегося! Не нужно вырабатывать кри-
терии развития, уровня развития и т.п.!
На мой взгляд, следует вообще перестать
употреблять этот термин в школьном об-
разовании! Задача учителя — учить,
а не развивать! Учить учащихся мыслить,
рассуждать, анализировать, самостоятель-
но принимать решения, учить учиться,
взаимодействовать друг с другом и с са-
мим собой и т.д.

Следуя логике содержания понятия «раз-
витие», можно сделать вывод, что каж-
дый человек учится своему и на своём
уровне овладения какими-то умениями,
в своё время и в своей ситуации и только
тому, что соответствует его способностям,
его «предзаданности». Задача учителя —
помочь проявиться способностям человека
и помочь ему их максимально реализо-
вать. Как говорят вальдорфские педагоги,
сделать способности социально плодотвор-
ными, чтобы человек мог быть успешным,
удовлетворённым в своей жизни и про-
фессиональной деятельности.

Научиться же можно только в том слу-
чае, если начинаешь �åëàòü òî, ÷å�ó

смысле у человека нет выбора. В каждый
момент своей жизни человек выбирает один-
единственный вариант решения, который
обусловлен его характером, его ценностями,
целями, чувствами, его нервной системой —
всем тем, что составляет его индивидуаль-
ность, и тем, что освоено им в той или иной
культуре благодаря этой индивидуальности.
Он пленник той «программы», которая зало-
жена в него природой.

«И в человеке его природа также сила.
Можно не понять, что в него вложила
природа, и стараться подавить её стрем-
ления. Но всё, что получается из отдель-
ного человека, происходит благодаря ис-
пользованию заложенных в нём сил, часто
даже вопреки ложному их применению,
не соответствующему его природе»7. 

«Что же побуждает человека избрать
собственный путь и таким образом вы-
рваться, как из пелены тумана, из бессоз-
нательного тождества с массой?... Это
то, что называется предназначением, не-
кий иррациональный фактор. Только тот,
кто сознательно может сказать «да» си-
ле предстающего перед ним внутреннего
предназначения, становится личностью,
тот же, кто ему уступает, становится
добычей слепого потока событий и унич-
тожается»8. 

Ðåçþìå

1. Развивается лишь то, что заложено в че-
ловеке генетически.

2. Развивается лишь то, что у человека яв-
ляется доминирующими способностями, ко-
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7 Дистирверг А. Руководство к образованию немецких
учителей // А. Дистервег. Избранные педагогические
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8 Юнг К.Г. Сила предназначения // Воспитание:
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и неклассических текстов о педагогике / ред.-сост., авт.
вступит. текстов С. Лебедев при участии А. Русакова. —
М.: Первое сентября, 2009.
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õî÷åøü �àó÷èòüñÿ, что тебя è�òåðåñóåò áîëü-
øå âñåãî, под руководством наставника, инст-
руктора, помощника. Человек учится ходить,
когда ходит; учится исследовать, когда пытает-
ся исследовать; учится IT-технологиям, когда
работает на компьютере.

Отсюда следует, что главное умение, профес-
сионализм учителя заключается не в том, что
он организует процесс усвоения учебных зна-
ний как запоминание учащимися информации,
сведений, а способен создавать условия, ор-
ганизовывать разные виды учебных работ
и деятельностей на разном учебном мате-
риале в качестве разных возможностей про-
явиться тем способностям, тем совершен-
ствам, которые есть в каждом учащемся,

но пока дремлют, так как не нахо-
дится той деятельной питательной
среды, которая могла бы их разбу-
дить.

Что же касается развития, то отдадим
решение этого вопроса самому человеку.
Развился ли он, закончил своё развитие
или ещё находится в этом процессе, ре-
ализовал ли свои способности по макси-
муму или нет, пускай решает сам тогда,
когда ему захочется об этом подумать,
используя те идеи и понятия «разви-
тия», которые он к этому времени смог
для себя сформировать. ÍÎ
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