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Концепции, модели, проекты

Более двадцати лет назад появилась первая

публикация1 В.Ф. Моргуна по монистической

концепции многомерного развития личности.

Это одна из концепций, обладающая высо-

ким уровнем полноты описания природы лич-

ности человека. Структура природы личности

или, как пишет Моргун, «онтологизация

структуры деятельной личности»2 предпола-

гает определение таких пяти инвариантов

личности:

• пространственно-временные ориентации

(на прошедшее, настоящее, будущее);

• потребностно-волевые эстетические пере-

живания (негативные, амбивалентные, пози-

тивные);

• содержательные направленности личности

(на предметно-орудийно-результативное пре-

образование природы, других людей, про-

цесс деятельности, на себя самого);

• уровни освоения деятельности (обучение,

воспроизведение, учение, творчество);

• формы реализации деятельности (мотор-

ная, перцептивная, речевая, умственная).

Эти инварианты были определены Моргуном

в публикациях3 1984–1987 годов. Они взаи-

мосвязаны между собой и образуют пучок

векторов, пересекающихся в одной точке,

«узле», который Моргун вслед за М.М. Бахти-

ным называет «хронотопом». Приведём эту

векторную диаграмму по публикации4

1986 года (см. рис. 1).

Рассмотрим, что понимает автор под каждым

из инвариантов.

Пространственно-временные ориентации

личности «складываются из соотношения ло-

кализаций личности в прошлом, настоящем и

будущем» и «задаются разрешением проти-

воречия между бытием и небытием матери-

альных и духовных носителей личности — те-

ла человека, знавших его людей, его деяний

и творений»5.
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Потребностно-волевые эстетические пережи-

вания личности «можно представить в виде

соотношения отрицательных (низменное, бе-

зобразное), амбивалентных (трагическое, ко-

мическое) и положительных (прекрасное,

возвышенное) чувств»6.

Содержательная направленность деятельно-

сти личности выстраивается Моргуном из си-

стемы разделения труда и онтогенеза субъек-

та деятельности в «следующую последова-

тельность деятельностей по их содержанию:

1) направленность на предметно-орудийно-

результативное преобразование природы

(труд в узком смыс-

ле); 2) направлен-

ность на субъектно-

знаковое познание и

преобразование дру-

гих людей (обще-

ние); 3) направленность на преобразование

способов собственной активности (игра, ри-

туал); 4) направленность на преобразование

самого себя («самодеятельность» по терми-

нологии С.Я. Рубинштейна)»7.

Уровни освоения личностью деятельности

выстроены автором в следующую иерархию:

«1) обучение как передача опыта от «учите-

ля» к «ученику»; 2) воспроизведение дея-

тельности личностью; 3) учение как уровень

«надситуативной познавательной активнос-

ти» (по В.А. Петровскому); 4) высший уро-

вень — творчество»8.

Формы реализации личностью деятельности

представлены таким образом: «1) моторная

(«материальная» по П.Я. Гальперину); 2) пер-

цептивная (по Н.Ф. Талызиной); 3) речевая;

4) умственная (рефлексия)»9.
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Рис. 1. Схематическое изображение многомерной структуры личности по В.Ф. Моргуну
(векторная диаграмма )

6 Там же.

7 Там же.

8 Там же. С. 31.

9 Там же. С. 32.
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На основании анализа изложенных выше пя-

ти инвариантов Моргун даёт собственное оп-

ределение личности. Приведём более позд-

ний, уточнённый вариант его формулировки:

«Личность — это активно осваивающий и со-

знательно преобразующий природу, общест-

во и собственную индивидуальность человек,

обладающий уникальным динамичным соот-

ношением пространственно-временных ори-

ентаций, потребностно-волевых эстетических

переживаний, содержательных направленно-

стей, уровней освоения и форм реализации

деятельности, которое обеспечивает свободу

самоопределения в поступках и меру ответ-

ственности за их последствия (включая и не-

осознаваемые) перед природой, обществом и

своей совестью»10.

Данное определение автор представляет в

виде символической квазиформулы как

«функции» перечисленных пяти инвариантов:

«Л = В · Э · С · У · Ф, где

Л — личность, В — временная локализация,

Э — эмоциональные переживания, С — со-

держательная направленность, У — уровень

усвоения, Ф — формы реализации деятель-

ности личностью»11.

Моргун представляет схематическое изобра-

жение многомерной структуры личности в ви-

де круговой диаграммы, в которой, с одной

стороны, появляются новые нюансы концеп-

ции в виде уточнений временных ориентаций

и уровней освоения деятельности, а с дру-

гой — утрачиваются отдельные элементы,

п р е д с т а в л е н н ы е

в векторной диа-

грамме, которая ме-

нее наглядна, но бо-

лее полна. Приве-

дём круговую диа-

грамму12.

10 Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквент-

ный подросток. Полтава, 1995. С. 9–10.

11 Там же. С. 10.

12 Там же. С. 12.

Рис. 2. Схематическое изображение многомерной структуры личности по В.Ф. Моргуну
(круговая модель)
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Воспользуемся техникой построения дидак-

тических многомерных инструментов

В.Э. Штейнберга13 для создания логико-

смысловой модели, изображающей много-

мерную структуру личности по В.Ф. Моргуну.

В качестве основы структуры возьмём его

опорно-узловую систему координат.

В результате мы получим модель структуры

личности В.Ф. Моргуна, обладающую высо-

ким уровнем наглядности (см. рис. 3).

Если графически эту концепцию Моргуна

изобразить в виде многогранной координат-

но-матричной модели, то в ней откроются но-

вые глубины в виде матрицы многообразия

проявлений личности. На рисунке 4 это мно-

гообразие изображается в виде множества

точек пересечения осей, что открывает новые

возможности как теоретических построений,

так и практических

реализаций.

Точки пересечения

осей можно считать

многообразными проявлениями личности.

Так, каждое (от первого до n-го) проявление

будет иметь свой набор параметров, описан-

ных выше приведённой формулой:

Пр1 = В1 · Э1 · С1 · У1 · Ф1,

Прn = Вn · Эn · Сn · Уn · Фn, где

Пр1 — Прn — это то или иное проявление лич-

ности. Может быть, вернее было записать это

уравнение в виде функции

Пр1 = ƒ (В1, Э1, С1, У1, Ф1), 

Прn = ƒ (Вn, Эn, Сn, Уn, Фn),

но это вопрос дальнейшей разработки теоре-

тических положений концепции.

Монистическая концепция многомерного раз-

вития личности В.Ф. Моргуна имеет не только

теоретическое значение как самобытная кон-

цепция. Она имеет целый ряд прикладных ре-

ализаций. Их несколько. Рассмотрим наибо-

лее важные из них, поскольку их наличие и

практическая значимость во многом являют-

ся критерием истинности и глубины теории.

62

13 Штейнберг В.Э. Дидактические много-

мерные инструменты. Теория, методика,

практика. М.: Народное образование,

2002.

Рис. 3. Схематическое изображение многомерной структуры личности по В.Ф. Моргуну
(многомерная логико-смысловая модель)
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1. Типология методов исследования и пси-
ходиагностики личности. Моргун разрабо-

тал пятикомпонентную типологию методов

психодиагностики личности. 1) «В зависимос-

ти от того, какое из времён жизни испытуемо-

го берётся во внимание, методы делятся на:

биографический (ориентация на прошлое);

срезовый (ориентация на актуальное настоя-

щее — «здесь и теперь»); лонгитьюдный или

пролонгированный (ориентация на буду-

щее)»14. 2) В зависимости от потребностно-

волевого отношения испытуемого «методы

делятся на: прямые (при адекватной мотива-

ции); косвенные или проективные; естествен-

ные (человек не подозревает о своей роли ис-

пытуемого)»15. 3) Соответственно инварианту

содержательной направленности «методы

делятся на: экспериментальный; опрос (бесе-

да, интервью, анкетирование); наблюдение

и интроспекцию (самонаблюдение, самоот-

чёт). 4) По уровню взаимодействия можно

выделить формирующий и констатирующий

методы (первый часто подразделяют на обу-

чающий и развиваю-

щий). 5) Наконец, в

зависимости от пре-

обладающей формы

деятельности испы-

туемого методы

группируются на: 

Рис. 4. Схематическое изображение многомерной структуры личности по В.Ф. Моргуну
(многогранная координатно-матричная модель)

14 Моргун В.Ф. Концепция многомерного

развития личности и её приложения // Фи-

лософская и социологическая мысль. Ки-

ев, 1992. № 2. С. 33.

15 Там же. С. 34.



инструментальные; демонстрационные; вер-

бальные и нейропсихологические»16.

Всё это сведено в круговую диаграмму17

(см. рис. 5).

В изобретённой В.Ф. Моргуном концепции

есть огромное достоинство: она подобно ряду

естественно-научных законов позволяет

предсказывать или конструировать новые

знания, новые методы. Так, им же были сразу

предсказаны, а после детально разработаны:

• метод анализа документов и собеседования

с абитуриентами педвузов18;

• метод многомерного анализа достижений

ученика для профилирования и профориен-

тации19;

• опросник определения реального, желаемо-

го и фантастического бюджетов времени че-

ловека20;

• методика исследования мотивации люб-

ви21 и др.

2. Периодизация развития личности. Про-

должая начатое в 1980-х годах22 в Москве ис-

следование проблемы периодизации личнос-

ти, Моргун на основании своей концепции со-
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Рис. 5. Схематическое изображение типологии методов психодиагностики по В.Ф. Моргуну

16 Там же.

17 Там же. С. 35.

18 Моргун В.Ф. Анализ документов, психодиагностика, собеседование и

экзамены при профотборе в высшую школу // Ориентация молодёжи на

педагогическую профессию / Под ред. В.Ф. Моргуна. Полтава, 1987.

С. 21–26.

19 Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з ме-

тою профілювання та профорієнтації. Полтава, 1997.

20 Моргун В.Ф. Опитувальник реального, бажаного і фантастичного бю-

джетів часу людини. Полтава: Оріяна, 2002.

21 Моргун В.Ф. Методика исследования мотивации любви в свете кон-

цепции многомерного развития личности // Семья и личность. Ч. 1. М.:

МГУ, 1986. С. 237–252.

22 Моргун В.Ф., Ткачёва Н.Ю. Проблема периодизации развития лично-

сти в психологии. М.: МГУ, 1981.
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здал собственную модель периодизации раз-

вития человека в течение всей жизни, кото-

рая была впервые обнародована в апреле

1995 года23. Она выглядит так24 (см. табл. 1).

В середине 90-х годов появляется ставшая из-

вестной периодизация развития личности

В.И. Слободчикова25. Разночтений в интерпре-

тации кризисных и стабильных периодов жиз-

ни человека между В.Ф. Моргуном и В.И. Сло-

бодчиковым немного, но подходы двух иссле-

дователей принципиально различны, как раз-

личны и таблицы, отражающие периодиза-

цию. Так, в основе деления жизни человека на

периоды у Моргуна — временные ориентации

и содержательные направленности, а у Сло-

бодчикова — «базисные общности, или ступе-

ни развития субъектности»26. Соответственно

у Слободчикова жизнь человека поделена на

пять периодов-ступеней и в общем таблица

периодизации выглядит так27 (см. табл. 2).

Сопоставление двух вариантов периодизации

(а созданы они независимо друг от друга) при-

водит к мысли о том, что это разные грани од-

ного подхода. На процесс онтогенеза человека

каждый учёный смотрел разными глазами и

таблицы они построили по разным основани-

ям. Попробуем их свести воедино, построив

«ленту жизни» от рождения до смерти, разуме-

ется без соблюдения временного масштаба.

Разночтения, как видно, приходятся только

на первый год жизни человека.

3. Интегративная структура многомерного
интеллекта личности. Участвуя в крупно-

масштабном исследовании, проводимом со-

трудниками научно-методического центра ин-

теграции содержания образования АПН Укра-

ины под руководством академика В.Р. Иль-

ченко, В.Ф. Моргун разработал модель раз-

вития интеллекта человека. В рамках этой

работы им была предложена базирующаяся

на многомерной концепции развития личнос-

ти интегративная структура многомерного

интеллекта личности. Она выглядит следую-

щим образом28 (см. табл. 4).

Таблица 1
Многомерная периодизация развития личности по В.Ф. Моргуну

Кризис моло-
дости: «семья;

призвание»,
27–33 года

Кризис 
детства:

«обязанность»,
5,5–7,5 года

Кризис «ново-
рождённости»:

«первый вздох»,
0–3,5 мес.

Кризисы
адаптации-

дезадаптации

3. Самостоятельность
с ностальгической

ориентацией на прошлое

2. Общение
с оптимистической

ориентацией на будущее

1. Сотрудничество
с амбивалентной ориентацией

на настоящее

7(3.1.) Взрослость:
31–45 лет

4(2.1.) Отрочество:
7–13 лет

1(1.1.) Младенчество:
до 1 года

1. Обучение (в моторной,
перцептивной и рече-
мыслительной фазах)

Кризис
взрослости:

«признание»,
39–45 лет

Кризис отрочества:
«независимость»,

11–14 лет

Кризис
младенчества:
«первый шаг»,

11–18 мес.

Кризисы
автономии-

зависимости

8(3.2.) Зрелость:
46–60 лет

5(2.2.) Юность:
14–18 лет

2(1.2.) Раннее детство
(дитя): 1–3 года

2. Воспроизводство
(в моторной, перцептивной
рече-мыслительной фазах)

Кризис зрелости:
«наставничество»,

55–65 лет

Кризис смыс-
ла жизни

«мудрость 
и покой»

Кризис юности:
«любовь;

профессия»,
17–21 год

Кризис раннего
детства: «я сам»,

2,5–3,5 года

Кризисы
самоактуализации-

конформизма

9(3.3.) Старость: 61 год и
долголетие

6(2.3.) Молодость:
19–30 лет

3(1.3.) Дошкольное детст-
во (ребёнок): 3–6 лет

3. Творчество (в моторной,
перцептивной рече-

мыслительной фазах)Перио-
ды (по ори-
ентациям, пере-
живаниям и содержа-
тельным направленностям)

Стадии (по уров-
ням и формам

деятель-
ности)

23 Моргун В.Ф. Кризові та еволюційні періоди розвитку особистості від

народження до смерті: психологія людської долі // Єдність педагогіки і

психології у цілісному навчально-виховному процесі. Матеріали Всеук-

раїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 1995 р.) / Зав. ред.

А.М. Бойко. Полтава, 1995. С. 135–139.

24 Приводится по: Рибалка А. В. Моргун: моністична концепція багато-

вимірного розвитку особистості // Психолог [Київ]. 2003. № 20(68).

С. 14 вкладыша.

25 Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Интегральная периодизация обще-

го психического развития // Вопросы психологии. 1996. № 5.

26 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антрополо-

гии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности

в онтогенезе. М.: Школьная Пресса, 2000. С. 194.

27 Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе.

Автореферат… докт. психол. наук. М., 1994. С. 64.

28 Моргун В.Ф. «Психозойська ера» В.І. Вернадського: кінець світу чи

гармонія людини і довкілля? // ПостМетодика [Полтава]. 2001.

№ 5–6(37–38). С. 18; На русском языке см.: Моргун В.Ф. Психолого-пе-

дагогические факторы развития и структура целостного мышления //

Ильченко В.Р., Гуз К.Ж. Образовательная модель «Логика природы».

Технология интеграции содержания естественно-научного образова-

ния. М.: Народное образование, 2003. С. 25.
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Одним из результатов этого исследования

стала формулировка вначале предваритель-

ного определения интегративного мышления

(менталитета): «интегративное мышление —

это мышление, которое объединяет все опе-

рации мышления

(дедукцию, абст-

ракцию, рефлексию, структурирование, сис-

тематизацию, обобщение в понятии или тео-

рии и т.п.) и, в широком смысле, объединяет

все операции и функции мышления»29. Автор

подходит к определению целостного мышле-

ния, которое, по его мнению, «объединяет

пять интегративных механизмов мышле-
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Таблица 2
Периодизация развития человека в онтогенезе по В.И. Слободчикову

Ступени развития
субъективности

Матрица возрастов

Период становления со-бытийности Период реализации со-бытийности

кризисы рождения стадии принятия кризисы развития стадии освоения

Родовой кризис
(– 2) — 3 мес.

Новорождён-
ность

0,5–4 мес.

Кризис
новорождённости

3,5–7 мес.

Младенчество
6–12 мес.

Оживление

Кризис
младенчества

11–18 мес.

Раннее детство
1 г. 3 мес. — 3 г.

Кризис раннего
детства

2,5–3,5 г.

Дошкольное
детство

3–6,5 лет

Одушевление

Кризис детства
5,5–7,5 лет

Отрочество
7–11,5 лет

Кризис отрочества
11–14 лет

Юность
13,5–18 лет

Персонализация

Кризис юности
17–21 год

Молодость
19–28 лет

Кризис молодости
27–33 года

Взрослость
32–42 года

Индивидуализация

Кризис взрослости
39–45 лет

Кризис индивиду-
альной жизни

Зрелость
44–60 лет

Кризис зрелости
55–65 лет

Старость
62 — …года

Универсализация

Таблица 3
Сопоставление периодизаций развития человека в онтогенезе

В.Ф. Моргуна и В.И. Слободчикова

29 Там же. С. 29.
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ния — трансспективность, эмотивность, со-

держательность, многоуровневость, полимо-

дальность — в соответствии с основными за-

кономерностями природы и человеческого

мышления: сохранения, направленности и пе-

риодичности движения»30.

В завершение анализа многомерных идей

В.Ф. Моргуна приведём почти без коммента-

риев две весьма экзотические многомерные

структуры.

4. Типология адаптивных психологических
механизмов в многомерной структуре
личности. Исследуя совместно с К.В. Седых

механизмы психологической защиты лиц,

склонных к делинквентному поведению, Мор-

гун приводит авторскую полную их типоло-

гию31 (см. табл. 5).

5. Классификация криминальных типов. В

том же исследовании авторы, опираясь на

концепцию многомерной структуры личности,

приводят собственную типологию противо-

правной личности32 (см. табл. 6).

6. Концепция интедиффии (интеграции +
дифференциации). Изложенная выше мно-

гомерная концепция личности В.Ф. Моргуна и

её инварианты легли в основу предложенной

им же позднее концепции сочетания интегра-

ции и дифференциации (интедиффии) обра-

зования. Основные идеи данной концепции

(но без употребления термина «интедиф-

фия») были изложены им совместно с

М.П. Лебедиком в 1993 году33. Термин «инте-

диффия» был введён Моргуном в 1995 го-

ду34, а вся концепция была изложена в книге

«Интедиффия образования»35. По его мне-

нию, «следует вести речь о двух взаимодо-

полняющих встречных тенденциях в образо-

вании: дифференциации и интеграции. Назо-

вём это явление, воспользовавшись начала-

ми обоих слов («инте-» и»дифф-») и общим

Таблица 4
Схематическое изображение интегративной структуры многомерного

интеллекта личности по В.Ф. Моргуну

1.
Способности

к пространствен-
но-временым
ориентациям

(трансспективное
мышление)

2.
Способности

к эмоционально-
волевой регуля-

ции (эмотивность
мышления)

3.
Способности

к содержательной
деятельности

(общий
и специальный

интеллект)

4.
Способности

к многоуровнево-
му овладению

опытом
(одарённость)

5.
Способности

к различным фор-
мам реализации

деятельности
(гибкость

мышления)

1.1.
Историческое

мышление
(о прошлом)

2.1.
Принудительно-

волевое
(вынуждённое)

мышление

3.1.
Предметно-дело-
вое (профессио-

нальное)
мышление

4.1.
Обучаемость 

(сообразитель-
ность)

5.1.
«Ручной

интеллект»,
действенное
мышление

1.2.
Оперативное

мышление
(в настоящем)

2.2.
Произвольно-

уравновешенное
мышление

3.2.
Коммуникативное

мышление,
социальный
интеллект

4.2.
Репродуктивное

мышление

5.2.
Сенсорно-

перцептивное
(наглядно-образ-
ное) мышление

1.3.
Прогностическое
(антициптирую-
щее) мышление

(о будущем)

2.3.
Послепроизволь-
но-захватываю-
щее мышление

3.3.
Рефлексивно-са-
моосознающее

мышление

4.3.
Творческое

(креативное)
мышление

5.3.
Словесно-логиче-
ское мышление

30 Там же. С. 30.

31 Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. Полтава, 1995.

С. 79.

32 Там же. С. 91.

33 Лебедик М.П., Моргун В.Ф. Диференціація навчання з урахуванням

самооцінки і вільного самовизначення учня. Полтава, 1993.

34 Моргун В.Ф. Інтеграція та диференціація освіти: особистісний та техно-

логічний аспекти // ПостМетодика [Полтава]. 1996. № 4(14). С. 41–45. На

русском языке статья опубликована с незначительными сокращениями в

нашем переводе в 2003 году. См.: Моргун В.Ф. Интеграция и дифферен-

циация образования: личностный и технологический аспекты // Школьные

технологии. 2003. № 3. С. 3–9.

35 Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. Психолого-педагогічні основи інтеграції

та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу при-

родничих дисциплін. Полтава: Наукова зміна, 1995.
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окончанием «-ия»), «интедиффия»36. Можно

дать предварительное определение: инте-
диффия образования — это пульсирую-
щий взаимопереход между интеграцией и
дифференциацией содержания образова-
ния, методов обучения и воспитания, учеб-
но-воспитательных учреждений, который
обусловлен как потребностями и возмож-

ностями общества, так и способностями,
интересами личности»37.

Анализируя различные аспекты понятий ин-

теграции и дифференциации, Моргун в каче-

стве аргумента универсальности понятия

«интедиффия» приводит перечень аналогич-

ных пар понятий из других отраслей знания38:

синтез — анализ (философия, математика,

психология);

обобщение — обособление (логика, психоло-

гия);

абстрагирование — конкретизация (филосо-

фия, логика, психология);

конъюнкция — дизъюнкция (логика);

ассимиляция — диссимиляция (биология, би-

охимия);

соединение — расщепление (физика, химия);

центростремительность — центробежность

(физика);

притяжение — отталкивание (физика);
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Таблица 5
Типология адаптивных психологических механизмов в многомерной структуре

личности по В.Ф. Моргуну

1.
Пространственно-
временые ориен-

тации и виды
адаптации

2.
Потребностно-во-
левые пережива-
ния и виды адап-

тации

3.
Содержательные
направленности
личности и виды

адаптации

4.
Уровни освоения

деятельности
и виды адаптации

5.
Формы реализа-
ции деятельности
и виды адаптации

1.1.
На прошлое

2.1.
Негативные

3.1.
Деловая

4.1.
Обучение

5.1.
Моторная

Регрессия Отрицание
Негативизм

Сублимация
Смещение
Конверсия

Конденсация

Образование
Реакции

Компенсация

Агрессия
Уничтожение

Перенос Вытеснение
Подавление

Эквиваленты аф-
фектов

Изменение каче-
ства аффектов

Проекция
Интроекция

Идентификация

Защитные маски
Защитная класси-

фикация
Деперсонализа-

ция

Перцептуальная
защита

Символизация

1.2.
На настоящее

2.2.
Амбивалентные

3.2.
Коммуникативная

4.2.
Воспроизведение

5.2.
Перцептивная

Отсрочивание
аффектов

Симпатизм
Идеализация

Уход от себя
Диссоциация

Ограничение «Я»
Изоляция

Эгоцентризм

Фантазия Вербальная ре-
формуляция

Рационализация
Интеллектуализа-

ция

1.3.
На будущее

2.3.
Позитивные

3.3.
Самодеятельная

4.3.
Творчество

5.3.
Рече-мыслитель-

ная

Фоном выделены основные адаптивные механизмы, которые чаще всего встречаются
в психологической литературе

36 В резюме на русском языке к своей книге «Інтедифія освіти» В.Ф. Мор-

гун приводит данное понятие как «интедифия» (без удвоенной «ф»). Ис-

ходя из общепринятых правил образования аббревиатур в русском язы-

ке считаем правильным употреблять данное слово с двумя «ф» — «инте-

диффия».

37 Моргун В.Ф. Интеграция и дифференциация образования: личностный

и технологический аспекты // Школьные технологии. 2003. № 3. С. 4.

38 Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. Психолого-педагогічні основи інтеграції

та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу при-

родничих дисциплін. Полтава: Наукова зміна, 1995. С. 8.
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конвергенция — дивергенция (социология,

политология),

интериоризация — экстериоризация (фило-

софия, психология).

Моргун считает, что этот перечень можно

продолжать. Это доказывает универсаль-

ность введённого понятия, показывая, что

приведённые антиномии могут выступать

«конкретным проявлением меры интедиф-

фии между двумя её полюсами: полной инте-

грацией (до тождества) или полной диффе-

ренциацией (до несовместимости)»39.

На основании собственной многомерной кон-

цепции личности Моргун выстраивает пяти-

компонентную систему интедиффии образо-

вания, которая в таблице выглядит так40

(см. табл. 7).

Идеальная система образования должна

быть обеспечена полнотой всех аспектов

многомерной концепции, но в реалиях мы по-

лучаем однобокую систему традиционного

школьного образования. Моргун изображает

её в виде «искривлённого бублика»41, кото-

рый является ничтожно малой частью иде-

альной системы, обеспечивающей полноту

всех аспектов интедиффии (см. рис. 6). Автор

указывает, что «традиционное школьное об-

разование охватывает лишь отдельные мо-

менты биографии человека (её не волнует ни

дошкольный период, ни послешкольная пер-

спектива ученика). Школа не очень заботится

о радости ребёнка и скатывается к нормаль-

но-безразлично-негативным эмоциям боль-

шинства учеников относительно неё. Тради-

ционное образование сориентировано на изу-

чение предметов, а не на целостное общение

с ребёнком, его саморазвитие. Царящий уро-

вень освоения опыта — это воспроизведение,

а не творчество. Доминирующая в школе

форма реализации опыта — речевая, в то

время как моторная, перцептивная и мысли-

тельная заметно отстают»42.

В педагогике, как замечает Моргун, «инте-

диффию не следует

понимать как прину-

дительную стандар-

тизацию или сегре-

гацию, а как свобод-

ный выбор или пост-

роение учеником

своего пути в прост-

ранстве объектив-

ных возможнос-

Таблица 6
Типология криминальных типов на основе многомерной концепции личности

(по В.Ф. Моргуну)

1.
Пространственно-
временые ориен-

тации и виды
адаптации

2.
Потребностно-во-
левые пережива-
ния и виды адап-

тации

3.
Содержательные
направленности
личности и виды

адаптации

4.
Уровни освоения
деятельности и
виды адаптации

5.
Формы реализа-
ции деятельности
и виды адаптации

1.1.
На прошлое

2.1.
Негативные

3.1.
Деловая

4.1.
Обучение

5.1.
Моторная

Рецидивист-мсти-
тель

Мазохист («каю-
щийся грешник»)

Грабитель
Мошенник

Делинквентный
тип

«Золотые руки»
(карманный вор,

медвежатник)

Ситуативный тип Холодно-бездуш-
ный тип

Насильник
Развратник

Криминолоид-ис-
полнитель

Наводчик-наблю-
датель («на

стрёме»)

1.2.
На настоящее

2.2.
Амбивалентные

3.2.
Коммуникативная

4.2.
Воспроизведение

5.2.
Перцептивная

Идейный
рецидивист

Садист Вандал
Аутоагрессор

(членовредитель-
ство, суицид)

Лидер-вожак (на-
иболее опытный
и квалифициро-

ванный тип)

Отвлекающий
краснобай

Генератор крими-
нальных идей

1.3.
На будущее

2.3.
Позитивные

3.3.
Самодеятельная

4.3.
Творчество

5.3.
Рече-мыслитель-

ная

39 Там же. С. 9–10.

40 Моргун В.Ф. Интеграция и дифферен-

циация образования: личностный и техно-

логический аспекты // Школьные техноло-

гии. 2003. № 3. С. 5.

41 Там же. С. 6.

42 Там же.
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тей»43. Автор не ограничивается концепту-

альными основаниями интедиффии, но и оп-

ределяет организационные, методические

приёмы её осуществления применительно к

современной психолого-педагогической

практике. В компактном виде эти средства

приведены в таблице44. Опираясь на типоло-

гию регламентации учебных заданий

И.Э. Унт45, В.Ф. Моргун делит средства на:

1) выбираемые учителем и обязательные для

выполнения; 2) назначаемые учителем на

альтернативной основе; 3) предлагаемые

учителем для добровольного выполнения;

4) выполняемые учеником по собственной

инициативе.

Как видно, для каждого инварианта структу-

ры личности Моргун подобрал из известных

педагогических средств те, которые будут

обеспечивать полноту каждого аспекта инте-

диффии.

1. Средствами темповой интедиффии, по его

мнению, могут стать приёмы педагогики со-

трудничества в разновозрастной группе уча-

щихся, взаимообучение учеников в сменных

парах, методы программированного обуче-

ния с произвольным темпом продвижения

учеников, интенсивное «погружение» в пред-

мет, разветвлённые программы с альтерна-

тивными заданиями. В отдельных случаях —

репетиторство, экстернат, заочное, вечернее,

«домашнее» обучение. В числе авторов при-

ёмов, приемлемых для реализации темповой

интедиффии Моргун называет46 В.А. Бухбин-

дера, В.К. Дьяченко, Г.А. Китайгородскую,

Г.К. Лозанова, У.К. Ричмонда и др.

2. Педагогическими средствами обеспечения

эмоциональной интедиффии обучения явля-

ются методы способствования нормальным,

сознательным переживаниям ученика через

стимуляцию соответствующих негативных,

амбивалентных и позитивных чувств. Глав-
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Таблица 7
Схематическое изображение системы интедиффии образования на основе

многомерной концепции личности, свободно выбирающей темп, форму
и уровень образования согласно своим интересам, способностям и требованиям ситуации

Интегральные
характеристики

образования

Интедиффия
образования

Дифференциальные
параметры образования

1.
Лабильность

по темпу
(темповая)

темп
медленный (1.1)
нормальный (1.2)
ускоренный (1.3)

2.
Привлекательность

по впечатлениям
(эмоциональная)

впечатление
негативное (2.1)
амбивалентное (2.2)
позитивное (2.3)

3.
Универсальность

по содержанию
(профильная)

на познание
природы (3.1)
общества (3.2)
собственной индивидуальности (3.3.)

4.
Полимодальность

по форме
(формодеятельностная)

форма
моторная (практическая) (4.1)
перцептивная (технологическая) (4.2)
мыслительная (теоретическая) (4.3)

5.
Многоуровневость

по уровню
(уровневая)

уровень
исполнительный (минимально-базисный) (5.1)
репродуктивно-исполнительный (общекуль-
турный) (5.2)
продуктивно-творческий (углублённый) (5.3)

43 Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. Психолого-педагогічні основи інтеграції

та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу при-

родничих дисциплін. Полтава: Наукова зміна, 1995. С. 22.

44 Там же. С. 30

45 Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Просве-

щение, 1990.

46 Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. Психолого-педагогічні основи інтеграції

та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу при-

родничих дисциплін. Полтава: Наукова зміна, 1995. С. 32.
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Концепции, модели, проекты

ное при этом — обеспечение спокойствия

ученика в классе через своевременное, глас-

ное, обнародованное поощрение ученика во

всех видах его деятельности47.

3. Педагогическими средствами профильной

интедиффии являются спецклассы, спецшко-

лы, а также профориентационная направлен-

ность преподавания каждой дисциплины и

дополнительные альтернативные факульта-

тивные курсы на выбор. Вне школы этот ас-

пект обеспечивается спецшколами (музы-

кальная, спортивная, художественная и т.п.),

а также кружками, секциями, обществами.

Учёт этой деятельности может быть осуще-

ствлён учителем на основе разработанных

Моргуном методик желательного и реального

бюджета времени ученика48 и бестестовой

профориентации49.

Рис. 6. Схема интедиффии по В.Ф. Моргуну

47 Там же. См. подробнее: Моргун В.Ф. Мотивация разносторонней дея-

тельности учащихся // Учителям и родителям о психологии подростка /

Под ред. Г.Г. Аракелова. М.: Высшая школа, 1990. С. 91–129.

48 Моргун В.Ф. Методика вивчення реального та бажаного бюджету часу

особистості // Методи психодіагностики пiдлiткiв / За ред. О.Д. Кравченко,

В.Ф. Моргуна. Полтава, 1995. С. 93–96; см. также: Моргун В.Ф. Опиту-

вальник реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу людини.

Полтава: Оріяна, 2002.

49 Моргун В.Ф., Оракова М.Е. Традиция педагогики одарённости «неода-

рённых»: от Макаренко до Волкова и Захаренко // Обдаровані діти: вияв-

лення, діагностика i розвиток / За ред. В.Ф. Моргуна. 1995; см. также:

Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою

профілювання та профорієнтації. Полтава, 1997.
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4. Педагогическими средствами формодея-

тельностной интедиффии выступают методы

проектов, эвристической беседы, поэтапного

формирования новых действий и понятий, а

также комплексные задания с альтернатив-

ной формой выполнения50.

5. В качестве педагогических средств уровне-

вой интедиффии Моргун называет проблем-

ное и развивающее обучение, вальдорфскую

педагогику, диалог культур, методику коллек-

тивных творческих дел51.

Таким образом, кроме теоретической концеп-

ции Моргун предлагает вполне внятную сис-

тему её практичес-

кого обеспечения.

* * *

Мы столь подробно

анализировали мно-

гомерную концеп-

цию В.Ф. Моргуна и её прикладные аспекты,

чтобы показать если не универсальность, то

очень широкую применимость методологиче-

ской идеи многомерности. На наш взгляд, эта

концепция даёт пример стремления к созда-

нию обладающих признаком полноты психо-

лого-педагогических моделей, на основании

которых можно строить полноценную педаго-

гическую практику, избегая однобокости

крайностей, категоричности мнений и узости

трактовок. И в стремлении к этому я могу

считать Владимира Фёдоровича Моргуна

своим учителем (ещё со студенческой ска-

мьи) и причисляю себя к полтавской психоло-

го-педагогической школе академика И.А. Зя-

зюна и профессора В.Ф. Моргуна, у которых

учился и с которыми поддерживаю тёплые от-

ношения и научные контакты без малого чет-

верть века.  
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Таблица 8
Средства интедиффии (по В.Ф. Моргуну)

Учебная работа, назначенная учителем
(школьные и домашние задания)

Учебная работа,
выполняемая
учеником по
собственной
инициативе

Виды учебной
работы

Тип интедиффии

Репетиторство,
экстернат, до-
машняя школа

1. Темповая (за-
держка, норма, ак-
селерация)

Обязательная
(стандарт

образования)

Альтернативная Добровольная

Педагогика сотруд-
ничества в разно-
возрастной группе
(по В.К. Дьяченко);
программированное
обучение; суггесто-
педия

Разветвлённые
программы

Исследова-
тельский (по-
исковый) ме-
тод

Дополнительные
спецшколы,
кружки, секции,
общества и т.д.
(учёт по методике
профориентации
И.П. Волкова)

3. Профильная (на
природу, общест-
во, собственную
индивидуальность)

Педагогика сотруд-
ничества.
Специальные клас-
сы, школы; профо-
ринтационная на-
правленность пре-
подавания

Дисциплины по
альтернативному
выбору

Дополнитель-
ные факульта-
тивы

Самоусовершен-
ствование в оп-
ределённой фор-
ме деятельности
(учёт по методи-
ке И.П. Волкова)

4. Формодеятель-
ностная (практика,
технология, тео-
рия)

Метод проектов;
метод эвристичес-
кой беседы; поэтап-
ное формирование
новых действий
и понятий

Задания с аль-
тернативной
формой выпол-
нения

Заказ дополни-
тельных зада-
ний определён-
ной формы
(сделать, спла-
нировать, ос-
мыслить)

Внешкольные по-
пытки решения
задач определён-
ного уровня
словности (учёт
по методике
И.П. Волкова)

5. Уровневая (ми-
нимальный базис,
общекультурный
уровень, углублён-
ное изучение)

Проблемное обуче-
ние; развивающее
обучение; валь-
дорфская педагоги-
ка; метод диалога
культур

Задания с аль-
тернативной
сложностью. Ме-
тодика коллек-
тивных творчес-
ких дел (по
И.П. Иванову)

Дополнитель-
ные задания
определённого
уровня слож-
ности

50 Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. Психоло-

го-педагогічні основи інтеграції та дифе-

ренціації (інтедифії) навчання на прикладі

шкільного циклу природничих дисциплін.

Полтава: Наукова зміна, 1995. С. 33.

51 Там же.

«Хобби»2. Эмоциональная:
негативная, пози-
тивная

Суггестопедия По выбору уче-
ника

По предложе-
нию ученика


