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Современное толкование личностно ориентиро-

ванного обучения строится на следующих его

признаках: признание индивидуальности, само-

бытности, самоценности каждого человека, его

развития как индивида, наделённого своим не-

повторимым субъективным опытом. 

Реализация личностно ориентированной систе-

мы обучения является инновационным процес-

сом, поскольку требует смены педагогической

парадигмы: от обучения как нормативно постро-

енного процесса к учению как индивидуальной

деятельности школьника, её коррекции и педа-

гогической поддержки.

В соответствии с принципами педагогической ин-

новатики для данного нововведения необходима

организация инновационного процесса, т.е. про-

ектирование личностно ориентированной систе-

мы обучения, механизма её введения и освоения

на практике. Рассмотрим указанную проблемати-

ку в контексте её методологических оснований.

Личностно ориентированное образование име-

ет разную трактовку и понятийную структуру в

зависимости от того, в рамках какой науки эта

концепция рассматривается. 

С психологической точки зрения основой таких

принципов является определение средств, обес-

печивающих выявление и структурирование

субъективного опыта ученика, его направлен-

ное развитие в процессе обучения. Предлагают-

ся следующие исходные положения личностно

ориентированной системы обучения в рамках

примата субъектности ученика1:

1. Приоритет индивидуальности, самоценности,

самобытности ребёнка как активного носителя

субъектного опыта, складывающегося задолго

до влияния специально организованного обуче-

ния в школе.

2. Образование есть единство двух взаимосос-

тавляющих: обучения и учения.

3. Проектирование образовательного процесса

должно предусматривать возможность воспро-

изводить учение как индивидуальную деятель-

ность по трансформации социально значимых

нормативов усвоения, заданных в обучении.

4. При конструировании и реализации образо-

вательного процесса необходима особая работа

по выявлению опыта каждого ученика, его соци-

ализация («окультуривание»); контроль за скла-

дывающимися способами учебной работы; со-

трудничество учителя и ученика, направленное

на обмен опытом различного содержания; спе-

циальная организация коллективно распреде-

лённой деятельности между всеми участниками

образовательного процесса.

5. В образовательном процессе происходит

встреча задаваемого обучением общественно-

исторического опыта и данного (субъектного)

опыта ученика, реализуемого им в учении.

6. Взаимодействие двух видов опыта должно

идти не по линии вытеснения его индивидуаль-

ного «наполнения» общественным опытом, а пу-

тём их постоянного согласования, использова-

ния всего того, что накоплено учеником как

субъектом познания в его собственной жизне-

деятельности; учение поэтому не есть прямая

проекция обучения.

7. Развитие ученика как личности (его социа-

лизация) идёт не только путём овладения им

нормативной деятельностью, но и через посто-

янное обогащение, преобразование субъектно-

го опыта как важного источника собственного

развития.

8. Учение как деятельность ученика, обеспечи-

вающая познание, должно разворачиваться как

процесс, описываться в соответствующих тер-

минах, отражающих его природу, психологичес-

кое содержание.

9. Основным результатом учения должно быть

формирование познавательных способностей

на основе овладения

соответствующими

знаниями и умениями.

Педагогический под-

ход к проектированию

1 Якиманская И.С. Личностно ориентиро-

ванное обучение в современной школе.

М., 1996 (Б-ка журнала «Директор шко-

лы». Вып. 2).
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предполагает условием личностно деятельност-

ного обучения «принятие каждого ребёнка та-

ким, какой он есть, проявление эмпатического

отношения к каждому учащемуся, доверитель-

ное, диалогическое общение»2.

Личностный подход рассматривается в рамках

предмета дидактики3. Основой личностно ори-

ентированного образования можно считать

учебную ситуацию. Конструирование учебной

ситуации предполагает использование трёх ти-

пов базовых технологий:

1) представление элементов содержания образо-

вания в виде разноуровневых личностно ориенти-

рованных задач (технология задачного подхода);

2) усвоение содержания в условиях диалога как

особой дидактико-коммуникативной среды,

обеспечивающей субъектно-смысловое обще-

ние, рефлексию, самореализацию личности

(технология учебного диалога);

3) имитация социально-ролевых и пространст-

венно-временных условий, обеспечивающих ре-

ализацию личностных функций в ситуациях вну-

тренней конфликтности, коллизийности, состя-

зания (технология имитационных игр).

Триада «задача-диалог-игра», по мнению авто-

ра, образует базовый технологический ком-

плекс такого обучения как органической состав-

ной части целостного учебного процесса. 

Любой изучаемый материал можно представить

в виде системы задач, различным образом свя-

занных с жизненно смысловой сферой учащего-

ся. Однако, считаем, что этого явно недостаточ-

но для того, чтобы перейти к обоснованию лич-

ностного содержания образования. Кроме за-

дач, диалогов и игр, необходимы такие формы,

методы и технологии деятельности, а также та-

кое структурирование содержания образования

и контроля его результатов, которые обеспечи-

вали бы личностное включение ученика в сам

процесс проектирования его образования, в по-

становку образовательных целей, конструиро-

вание индивидуальной траектории, выращива-

ние системы личностных смыслов по отноше-

нию к изучаемому предмету или всей совокуп-

ности таковых.

Рассмотрим методо-

логические предпо-

сылки введения лич-

ностно ориентирован-

ного образования в

школьную практику в

качестве инновации.

Проблемы проектирования 

личностно ориентированного 

образования как педагогической 

инновации

Определим исходные дефиниции. Под личност-

но ориентированным обучением будем пони-

мать обучение, которое обеспечивает индиви-

дуальную творческую самореализацию ученика

как субъекта социальных отношений на основе

его продуктивной образовательной деятельнос-

ти. Продуктивная образовательная деятель-

ность предусматривает создание учеником об-

разовательной продукции, соответствующей

изучаемой образовательной области и индиви-

дуальному уровню развития, а также обученно-

сти ученика.

Под образованием здесь и в дальнейшем будем

иметь в виду общее среднее образование.

Под проектированием образования мы понима-

ем следующие виды деятельности и получае-

мые на их основе результаты:

— выбор философских, социальных, политичес-

ких, управленческих и иных позиций, на основе

которых определяется стратегия, модель и так-

тика проектирования образования;

— построение методологических, психологичес-

ких, физиологических, дидактических и методи-

ческих оснований современного образования;

— разработка образовательных концепций раз-

ного уровня (общей концепции школы, концепций

структуры, содержания, средств, технологий, кон-

троля образования, концепций образовательных

областей и предметов, подготовки кадров и т.п.);

— разработка образовательных программ всех

уровней, учебников, пособий, средств обуче-

ния и контроля, методических пособий и реко-

мендаций.

По отношению к деятельности научно-исследо-

вательских организаций перечисленные на-

правления проектирования образования отра-

жаются в составлении планов и программ НИР,

опытно-экспериментальной работы.

Личностный подход к проектированию образо-

вания подразумевает такой вектор вышепере-

численных направлений проектирования, кото-

рый обеспечивает: 

— реализацию ученического компонента в об-

разовании, т.е. учёт индивидуальных особенно-

стей, личных целей и уровня развития ученика в

ходе его образования, а также планирования и

корректировки обучения;

2 Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Пе-

дагогика: личность в гуманистических те-

ориях и системах воспитания: Учеб. посо-

бие для студ. сред. и высш. пед. заведе-

ний, слушателей ИПК и ФПК. Ростов-н/Д:

Творческий центр «Учитель», 1999. C. 87.

3 Сериков В.В. Личностно ориентирован-

ное образование // Педагогика. 1994. № 5.

С. 16—21.

4 À. ÕÓÒÎÐÑÊÎÉ. ËÈ×ÍÎÑÒÍÀß ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÀÊ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÍÎÂÀÖÈß
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— индивидуальную образовательную траекто-

рию учащихся, определяемую на основе их лич-

ностных особенностей и социально обусловлен-

ных заданностей окружающего мира, в том чис-

ле и образовательных норм; 

— продуктивную образовательную деятель-

ность ученика, позволяющую фиксировать, диа-

гностировать, осознавать и оценивать его лич-

ностное образовательное приращение в каждой

образовательной области.

Наличие личностно ориентированного обучения

и соответствующего подхода к проектированию

образования вызывает ряд проблем, обуслов-

ленных как развитием самого подхода, так и его

ролью в системе других подходов к образова-

нию и его проектированию. Детализируем два

круга указанных проблем, оставляя общий

спектр данных проблем открытым.

Первый круг проблем. Проектирование лично-

стно ориентированного образования связано с

научными проблемами: исследование методо-

логических закономерностей субъектно-объект-

ных отношений в обучении, разработка соответ-

ствующего понятийного аппарата, проектирова-

ние личностно ориентированных программ,

учебников, здоровьесберегающих технологий,

творческих форм и методов обучения, типов и

форм профильного обучения, технологий реа-

лизации индивидуальной образовательной тра-

ектории ученика, субъективно-ориентирован-

ных систем диагностики и контроля образова-

тельных результатов и др.

Проблемы, относящиеся к развитию собственно

личностного подхода проектирования образова-

ния, концентрируются вокруг следующих узло-

вых направлений:

1. Разработка методологических основ личностно

ориентированного образования и их реализация

на всех уровнях и этапах школьного образования,

включая систему подготовки кадров и научно-ме-

тодического сопровождения образования. Приве-

дение смысла, целей, структуры и содержания

образования в соответствии со спецификой лич-

ностного развития учащегося, включённого в про-

цесс проектирования своего образования. Нуж-

дается в научных исследованиях проблема учени-

ческого компонента образования, введённого в

современный базисный учебный план. Требуют

разработки новые подходы к конструированию

образовательных программ по учебным предме-

там, предполагающих наличие у школьников ин-

дивидуальных учебных программ.

2. Исследование роли и влияния личностной

ориентации обучения на модернизацию систе-

мы школьного образования. Каким образом

учёт интересов и склонностей учащихся, предо-

ставление им возможности выбора индивиду-

альной образовательной траектории отразится

на сохранении и развитии их здоровья — физи-

ческого, психического, нравственного. На осно-

ве полученных результатов возможны предло-

жения по изменению регламентирующих доку-

ментов и положений: образовательного миниму-

ма, требований к уровню подготовки учеников,

базисного учебного плана и др.

3. Проблема соотношения субъектного и объ-

ектного в образовании. Данная проблема нуж-

дается не столько в общем решении, сколько в

определении приоритетов личностно индивиду-

ального и социально-общественного характера

обучения в зависимости от этапа и уровня раз-

вития личности. Решение данной проблемы свя-

зано с выявлением методологических законо-

мерностей, присущих процессу личностно ори-

ентированного обучения на разных возрастных

периодах и ступенях образования. Необходимо

также исследование взаимодействия принци-

пов природосообразности и культуросообразно-

сти при разработке концепций образовательных

областей и требований к подготовке учеников.

4.  Личностное содержание образования. Тради-

ционно под содержанием образования понима-

ется предназначенный для усвоения учениками

объём информации (иногда ошибочно называе-

мый знаниями). Проектирование личностного

содержания образования требует решения иной

задачи — разработки и задания для ученика об-

разовательной среды и механизмов деятельно-

сти в ней, которые позволят ученику выращи-

вать собственное содержание образования,

двигаясь по индивидуальной траектории изуче-

ния фундаментальных образовательных объек-

тов (обязательных для каждого учебного пред-

мета). Отдельной и наименее разработанной

проблемой является концепция учебника лично-

стно ориентированного типа, проектируемого в

том числе и в гипертекстовой мультимедийной

среде на электронных носителях. 

5. Природосообразные, здоровьесберегающие,

продуктивные образовательные технологии. Та-

кие технологии позволяют детям обучаться соот-

ветственно своему естеству4. Ученики включают-

ся в целеполагание,

планирование и осуще-

ствление образователь-

ного процесса. Продук-

тивный и деятельност-

ный характер образова-

ния ориентирует учеб-

4 Доманский Е.В., Хуторской А.В. Три

грани реализации принципа природосооб-

разности // Ученик в обновляющейся шко-

ле: Сборник научных трудов / Под ред.

Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. М.: ИОСО

РАО, 2002. С. 57–63.
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ный процесс на усвоение универсальных образо-

вательных умений, формирование коммуника-

тивных и иных компетенций, способов решения

проблем и добывания знаний. Методологической

проблемой является отбор оптимальных для каж-

дого этапа обучения личностно ориентированных

технологий, а также поиск форм интеграции дея-

тельностного компонента содержания образова-

ния с тематическим.

6. Профильное обучение. С позиций личностно

ориентированного обучения максимальная сте-

пень профилизации обучения — это его индиви-

дуализация. Профильная школа является до-

полнительной возможностью для ученика реа-

лизовать собственную образовательную траек-

торию освоения учебных дисциплин. Проблема

состоит в разработке и реализации личностного

аспекта типов, форм и содержания профильно-

го обучения.

7.  Личностно ориентированная система диагно-

стики и контроля. Предстоящее введение еди-

ного государственного экзамена обостряет про-

блему разработки комплексной, в том числе и

субъективно-значимой системы контроля и

оценки результатов обучения. Контролю и оцен-

ке должны подлежать все заявляемые цели об-

разования на всех уровнях — от федерального

до ученического. Результаты, достигаемые уче-

ником согласно его индивидуальным планам,

должны оцениваться и влиять на его жизненный

путь не меньше, чем выполнение стандартных

тестов. Необходимо восстановить в правах и

нормативно регламентировать герменевтичес-

кий подход к диагностике и оценке образова-

тельных достижений ученика. Условием фикса-

ции личностных результатов образования явля-

ется также применение рефлексивных приемов

и технологий обучения, разработка которых со-

ставляет отдельную научно-педагогическую

проблему конструирования современного со-

держания, средств и методов образования.

Второй круг проблем. Реализация личностного

подхода при проектировании образования опре-

деляется местом и ролью данного подхода во

всей совокупности имеющихся подходов к обуче-

нию и педагогическим исследованиям. Особый

круг проблем возникает при взаимодействии

личностного подхода проектирования образова-

ния с «неличностными» — например, с предмет-

но-ориентированным подходом, социально-ори-

ентированным, формально-ориентированным.

Обозначим факты и проблемы, затрудняющие

реализацию личностного подхода при проекти-

ровании образования, на примере анализа про-

ектной деятельности в научно-исследователь-

ских организациях.

1. Работа по проектированию исследований но-

сит, как правило, несистемный характер, не

учитывающий всех фундаментальных компо-

нентов проектирования образования. Так, мето-

дологическая и дидактическая компоненты,

обосновывающие личностную ориентацию об-

щего среднего образования, не занимают долж-

ного места в планах НИР и ОЭР.

2. Проблематика целей, содержания, форм, ме-

тодов, мониторинга, контроля и оценки результа-

тов личностно ориентированного обучения прак-

тически не находит отражения в содержании пла-

нов научно-исследовательской и опытно-экспе-

риментальной работы, в формировании темати-

ки диссертационных исследований.

3. При разработке концептуальных образова-

тельных документов (концепция и программа

широкомасштабного эксперимента, образова-

тельные минимумы, требования к уровню подго-

товки выпускников, концепции образователь-

ных областей, содержание единого государст-

венного экзамена и др.) личностный аспект об-

разования зачастую вытесняются другими его

аспектами или компонентами (например, пред-

метно-тематической частью содержания обра-

зования), а сами документы обезличиваются,

т.е. теряют указания на своих авторов.

4. Среди аргументов, отвергающих необходи-

мость личностного подхода к образованию и его

проектированию, называются обычно следующие:

«личностный подход перспективен, за ним буду-

щее, но сейчас его разрабатывать рано», «данный

подход не имеет отношения к предметному содер-

жанию образования, которым традиционно зани-

мается институт», «отсутствуют специалисты по

личностно-ориентированному обучению» и т.д.

В качестве направлений для решения указанных

проблем необходима координация научно-иссле-

довательской и опытно-экспериментальной дея-

тельности в области личностно ориентированно-

го обучения между различными институтами.

Уровни проектирования и реализации

личностного направления 

модернизации общего среднего 

образования

Анализ выявленных проблем, связанных с лич-

ностным направлением модернизации образо-

вания, обеспечил фиксацию основных направ-

лений их решения.
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Обозначим разработанные нами подходы к про-

ектированию инновационного процесса по вве-

дению личностной ориентации образования на

следующих уровнях: общеметодологический,

понятийный, концептуальный, уровень структу-

ры и содержания образования, технологий, сис-

темы оценивания, подготовки кадров, педагоги-

ческого эксперимента.

Общеметодологический уровень. Личностно

ориентированное обучение базируется на фун-

даментальных педагогических принципах —

природосообразности, гуманности, развития,

самоопределения, индивидуальной творческой

самореализации. Однако сбалансированной си-

стемы принципов для обеспечения личностно

ориентированного обучения пока не разработа-

но. Соответственно отсутствуют проработанные

правила реализации принципов личностно ори-

ентированного обучения на основных стадиях

проектирования образования — от концепции

образовательных стандартов и базисного учеб-

ного плана до методик обучения отдельным те-

мам. Нуждаются в разработке принципы лично-

стно ориентированного образования и их дета-

лизированная реализация на всех уровнях и

этапах школьного образования, включая систе-

му подготовки кадров и научно-методического

сопровождения образования. 

В ракурсе антиномии «человек-мир» личност-

ная направленность обучения имеет противопо-

ложность — социальную направленность обуче-

ния. Исследование проблемы взаимодействия

двух противоположных процессов в обновляе-

мой школе — социализации и самореализации

учащихся в процессе их общего образования

представляет собой методологическую пробле-

му, исследование которой ещё предстоит. 

Требуется разработка подходов к реализации

идеи соотношения субъектного и объектного в

процессе обучения, воспитания и развития лич-

ности. Так, не определены приоритеты личност-

но индивидуального и социально-общественно-

го характера обучения в зависимости от этапа

и уровня развития личности. Выявление мето-

дологических закономерностей, присущих про-

цессу образования человека на разных возра-

стных периодах и ступенях образования, позво-

лит сформулировать условия оптимального

развития личности, её готовности к саморазви-

тию, самообразованию и рефлексивному пове-

дению. 

Актуальность решения данной проблемы для

отечественного образования состоит в обосно-

вании методологических основ построения лич-

ностно ориентированной системы образования,

допускающей индивидуальные образователь-

ные траектории учащихся в сопряжении с усво-

ением ими культурно-исторических и научных

достижений человечества. Решение этой про-

блемы позволит определить научно-обоснован-

ные подходы к конструированию личностно ори-

ентированных учебных планов, образователь-

ных программ, учебников и методик. 

Понятийный уровень. Для проектирования

школьного образования, обеспечивающего лич-

ностную самореализацию учащихся по отноше-

нию к общекультурным и национальным ценно-

стям, достижениям науки и техники, необходима

модель построения условий для развития уче-

ника современной школы, которая отражалась

бы в учебных планах, концепциях образователь-

ных областей, в учебных программах и учебни-

ках. При решении данной задачи необходимо

определить понятийный аппарат современной

школы, описывающий принципиальные особен-

ности системы школьного образования, меняю-

щейся по отношению к личности ученика. 

Личностную направленность обучения в зави-

симости от доминирующего педагогического

вектора понимают двояко: во-первых, как на-

правленность к ученику, и тогда речь идёт о

том, какова должна быть модель ученика, что

необходимо ему дать и чем вооружить, чтобы

он реализовался как личность определённого

типа; во-вторых, как направленность от учени-

ка, и тогда задаётся не «модель выпускника»,

а система норм и деятельностей, направлен-

ных на формирование и достижение каждым

учеником образа себя по отношению ко всем

образовательным сферам. В обоих понимани-

ях фигурирует понятие индивидуальной обра-

зовательной траектории; но в первом случае

она представляет собой дорогу для ученика,

конструируемую учителем, во втором — самим

учеником.

Концептуальный уровень. В основе личностно

ориентированного обучения лежит образова-

ние, понимаемое как образовывание человека,

выявление и реализация его миссии по отноше-

нию к себе, семье, роду, человечеству, культу-

ре, миру и т.п.

Под личностно ориентированным обучением мы

понимаем обучение, которое направлено на ин-

дивидуальную творческую самореализацию

ученика через его продуктивную образователь-

ную деятельность, т.е. деятельность, предусма-

тривающую создание учеником образователь-

ных продуктов (версий, идей, текстов, моделей,

правил, закономерностей и др.). Задача учителя

и используемых им средств — помочь ученику в
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построении индивидуальной траектории его об-

разования в каждой из изучаемых областей, а

также обеспечить соотношение личных образо-

вательных продуктов ученика с общепринятыми

достижениями человечества для того, чтобы в

конечном итоге происходило не только личное,

но и общекультурное приращение.

Основой этой технологии является следующее

положение. Любой ученик способен найти, со-

здать или предложить свой вариант решения

любой задачи, в том числе и дидактической, от-

носящейся к собственному обучению. Ученик

сможет продвигаться по индивидуальной траек-

тории во всех образовательных областях в том

случае, если ему будут предоставлены возмож-

ности определять индивидуальный смысл изу-

чения учебных дисциплин; ставить собственные

цели в изучении конкретной темы или раздела;

выбирать оптимальные формы и темпы обуче-

ния; применять те способы учения, которые на-

иболее соответствуют его индивидуальным осо-

бенностям; рефлексивно осознавать получен-

ные результаты, осуществлять оценку и коррек-

тировку своей деятельности.

Уровень содержания образования. Отечест-

венная школа отличается от зарубежных школ

традиционным вниманием к фундаментальнос-

ти образования, его культурно-историческим

основам, предполагающим в большей степени

отношение к ученику как к объекту этого обра-

зования, чем к субъекту. Личностно ориентиро-

ванное обучение предполагает сохранение по-

зитивной роли традиций отечественного обра-

зования с одновременным усилением роли

субъективного начала ученика в его образо-

вании. 

Чтобы обеспечить каждому из учащихся воз-

можность индивидуальной образовательной

траектории, предусматривается содержание,

формируемое самими учениками, т.е. лично-

стное содержание образования. Источником

личностного содержания образования высту-

пает образовательная продукция учеников.

Условием фиксации личностного содержания

образования является использование учени-

ком рефлексивных приемов и технологий;

именно с их помощью выявляется, осознается

и фиксируется действительное образователь-

ное приращение ученика, уникальное для каж-

дого из них.

Содержание образования иногда связывают с

проблемой перегрузки, решение которой видят в

сокращении изучаемых знаний. На наш взгляд,

необходимо не сокращать знаниевый компонент,

а менять его роль и форму представления в со-

держании образования. Знания не должны быть

отчуждённым от школьников набором понятий,

терминов и различных тем. Знания могут быть

результатом деятельности лишь того, кто ее осу-

ществляет. Реальное содержание образования

создаётся непосредственно в учебном процессе.

В этом смысле содержание образования имеет

две формы существования — внешнюю, задава-

емую в виде среды для учебной деятельности

школьников, и внутреннюю — в виде содержания

образования, которое является результатом дея-

тельности каждого из них. 

Очевидно, что главной целью школы является

именно внутреннее содержание образования

ученика — конструируемые им знания, форми-

руемые умения и навыки, осваиваемые спосо-

бы деятельности, развиваемые сущностные

силы и способности и т.п., ради приращения

которых, собственно, и разрабатывается внеш-

нее содержание учебных курсов. Результат

изучения учеником отдельных учебных курсов

выражается (должен выражаться) в образова-

нии у него не только узкопредметных, но и уни-

версальных знаний, умений, способностей,

компетенций.

Внешнее по отношению к ученику содержание

образования характеризуется той образова-

тельной средой, которая предлагается ему для

обеспечения условий развития личности. Внут-

реннее содержание образования ученика —

это содержание, которое является атрибутом

самой образовывающейся личности. Внутрен-

нее содержание образования ученика никогда

не является простым отражением внешнего,

поскольку создаётся на основе личного опыта

учащегося, в результате его собственной дея-

тельности. 

Уровень технологий. Важнейшей составляю-

щей педагогического процесса становятся лич-

ностно ориентированные образовательные тех-

нологии, учитывающие возрастные и индивиду-

ально-психологические особенности школьни-

ков. Согласно таким технологиям дети включа-

ются в целеполагание, планирование, подго-

товку, осуществление и анализ форм образо-

вательного процесса; обязательной является

рефлексивная деятельность учащихся как ус-

ловие осознания и фиксации получаемых ими

результатов. 

Деятельностный компонент образования пред-

ставляет собой виды и способы учебной дея-

тельности, сопряжённые с изучаемыми образо-

вательными областями, отдельными предмета-

ми, их разделами и темами. Предметом первич-

ной деятельности обучаемого выступает непо-
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средственно познаваемая реальность, а не со-

ответствующие системы человеческих знаний о

ней. Обучаемый как субъект деятельности, по-

знавая реальность, получает личный образова-

тельный продукт, который затем сопоставляет-

ся с аналогичными продуктами человечества в

данной области познания. Лишь затем ученик

обогащается «знанием всех богатств», а его

собственный результат (продукт) может быть

включён в качестве элемента в общую систему

знаний, т.е. в совокупный образовательный про-

дукт обучаемого, который рефлексивно им ос-

мысливается.

Деятельностное содержание образования по

своей сути является личностным, поскольку

формируется самим учеником. Внешней, мате-

риализованной формой деятельностного со-

держания образования выступает образова-

тельная продукция учеников, относящаяся к

изучаемой образовательной области или к

курсу (вопрос, гипотеза, сочинение, модель,

поделка, рисунок, схема и т.п.); внутренней

формой деятельностного содержания — усво-

енные или освоенные им в ходе создания этой

продукции способы деятельности, а также от-

рефлексированные знания об этих способах и

характере всей деятельности, другие личност-

ные новообразования. 

Данный подход — от деятельности ученика по

освоению реальности к внутренним личностным

приращениям и от них к освоению культурно-ис-

торических достижений — является ядром лич-

ностно ориентированного обучения.

Требуют разработки научные основы конструи-

рования индивидуальной образовательной тра-

ектории. Выделение отдельных часов на учени-

ческий или школьный компонент в базисном

учебном плане не должно свестись к занятиям с

отстающими или продвинутыми учениками.

Ученический компонент — это форма работы

педагога с индивидуальными целями ученика.

Содержание и организация данной работы

должны быть раскрыты в новых программах,

учебниках, методиках. 

Признание роли ученика в его образовании со-

стоит не только в учёте его индивидуальных

особенностей, но и в отборе индивидуального

содержания образования, форм, методов, тем-

па, диагностики и оценки результатов, самого

стиля обучения, включая его мировоззренчес-

кие основы. 

Другой возможностью реализации собственной

образовательной траектории освоения учебных

дисциплин является профильная школа. С пози-

ций личностно ориентированного обучения мак-

симальная степень профилизации обучения —

это его индивидуализация.

Уровень системы оценивания. Оценка обра-

зовательных результатов ученика происходит

на основе выявления и диагностики его внут-

реннего приращения за определённый проме-

жуток времени. Общенациональным образова-

тельным параметром, проверяемым и оценива-

емым наряду с другими образовательными

стандартами, должен стать уровень творческой

самореализации школьника. 

Сегодня существует проблема разработки кон-

трольно-измерительных материалов для вводи-

мого в отечественных школах единого государ-

ственного экзамена. Очевидно, что контролю и

оценке должны подлежать все заявляемые в це-

лях учебных программ образовательные ре-

зультаты. В связи с этим в учебном процессе и

по окончании школы не может применяться

лишь тестовая форма контроля, необходимы

личностно ориентированные системы диагнос-

тики и оценки образовательных результатов

школьников. Личностный подход предполагает

не только объективные данные по итогам тести-

рования, но и субъективизм в оценке образова-

тельных достижений ученика. Не должно быть

так, чтобы результаты выполнения тестов явля-

лись единственным оцениваемым параметром

образования выпускника школы. Необходимо

повысить, а не понизить роль реального учителя

в диагностике и в оценке образовательных при-

ращений его ученика, в комплексном их пред-

ставлении в соответствии с многогранными це-

лями общего образования. Поиск эффективных

механизмов сочетания между субъективной и

объективной системами оценивания — задача

дальнейших научных исследований и экспери-

ментов.

Уровень подготовки кадров. Готовность учи-

теля к реализации личностно ориентированно-

го обучения определяется следующими факто-

рами5:

— готовностью гуманистической (антропологи-

ческое миропонимание и мироощущение);

— готовностью интеллектуальной (способы мыш-

ления, добычи, обработки и применения знаний);

— готовностью психологической (терапевтичес-

кая и развивающая функции);

— готовностью про-

фессионально-педа-

гогической (организа-

ция и осуществление

процесса учения).

5 Любан Т.Н. Готовность учителя к лично-

стно ориентированному обучению // Про-

фессиональное творчество педагога. 

М., 1994. С. 31—34.
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Перечисленные факторы определяют принципы

обучения студентов педагогических вузов и си-

стемы повышения квалификации учителей.

Экспериментальный уровень. Сформулируем

гипотезу эксперимента, направленного на опре-

деление условий достижения цели общего сред-

него образования: формирование разносторон-

не развитой творческой личности, способной

реализовать творческий потенциал в динамич-

ных социально-экономических условиях как в

собственных жизненных интересах, так и в ин-

тересах общества (продолжение традиций, раз-

витие науки, культуры, техники, укрепление ис-

торической преемственности поколений). Дан-

ная цель будет достигнута, если:

— смысл, цели, структура и содержание обра-

зования будут приведены в соответствие со спе-

цификой личностного развития учащегося,

включённого в процесс проектирования своего

образования;

— образование будет иметь творческую, а не

репродуктивную ориентацию, пронизывающую

не только процесс обучения, но и систему диа-

гностики, контроля и оценки образовательных

результатов школьников;

— образовательный процесс будет основан на

таких образовательных технологиях и видах де-

ятельности учащихся, которые научат их реали-

зовывать свой потенциал по отношению к каж-

дому из изучаемых курсов;

— будет осуществлён переход к понятию откры-

того содержания образования как непрерывно

изменяющейся среды, включающей информа-

ционные и телекоммуникационные среды, наи-

более оперативно отражающие эти изменения;

— обучение будет строиться таким образом,

чтобы одновременно создавались условия для

индивидуальной образовательной траектории

ученика в сопряжении с культурно-исторически-

ми достижениями, традициями и современным

технологическим развитием.

Проверка указанной гипотезы составляет осно-

ву педагогического эксперимента по разработке

методологических основ личностного аспекта

модернизации школьного образования.

Два подхода к личностно

ориентированному обучению

Существуют, по меньшей мере, два подхода к

личностно ориентиро-

ванному обучению.

Первый из них пред-

полагает воздействие

на личность ученика с целью более эффектив-

ного усвоения им внешнего содержания обра-

зования. Личностные особенности ученика в

этом случае учитываются для того, чтобы соот-

ветствующим образом выстроить или подо-

брать наиболее оптимальное для него содержа-

ние. Другой подход не предполагает прямого

образовательного воздействия на ученика, а

направлен на организацию образовательной

среды, находясь в которой ученик выстраивает

своё образовательное движение. Для сопро-

вождения учебной деятельности ученика при-

меняются образовательные технологии, предус-

матривающие личностное целеполагание каж-

дого ученика и его индивидуальную образова-

тельную траекторию. Обучение в данном слу-

чае носит сопровождающий характер, а одним

из его ключевых элементов является образова-

тельная ситуация.

Выбирая в качестве педагогической платфор-

мы природосообразную позицию в образова-

нии, под личностно ориентированным обучени-

ем мы будем понимать обучение, которое на-

правлено на индивидуальную творческую са-

мореализацию ученика через его продуктив-

ную образовательную деятельность, т.е. дея-

тельность, предусматривающую создание уче-

ником образовательных продуктов (версий,

идей, текстов, моделей, правил, закономернос-

тей и др.). Задача учителя и используемых им

средств — помочь ученику в построении инди-

видуальной траектории его образования в каж-

дой из изучаемых областей, а также обеспе-

чить соотношение личных образовательных

продуктов ученика с общепринятыми достиже-

ниями человечества для того, чтобы в конеч-

ном итоге происходило не только личное, но и

общекультурное приращение.

Дидактическое обеспечение 

личностно ориентированного 

обучения 

С опорой на психологические основания выдви-

гаются следующие требования к дидактическо-

му обеспечению личностно ориентированного

обучения6:

1. Учебный материал (характер его предъявле-

ния) должен обеспечивать выявление содержа-

ния субъектного опыта ученика, включая опыт

его предшествующего обучения.

2. Изложение знаний в учебнике (учителем)

должно быть направлено не только на расшире-

10

6 Якиманская И.С. Личностно ориентиро-

ванное обучение в современной школе.

М.: Сентябрь, 1996 (Б-ка журнала «Дирек-

тор школы». Вып. 2).
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Социально-культурные и педагогические контексты технологизации
ние их объёма, структурирование, интегрирова-

ние, обобщение предметного содержания, но и

на преобразование наличного опыта каждого

ученика.

3. В ходе обучения необходимо постоянное со-

гласование опыта ученика с научным содержа-

нием задаваемых знаний.

4. Активное стимулирование ученика к самоцен-

ной образовательной деятельности должно

обеспечивать ему возможность самообразова-

ния, саморазвития, самовыражения в ходе ов-

ладения знаниями.

5. Учебный материал должен быть организован

таким образом, чтобы ученик имел возмож-

ность выбора при выполнении заданий, реше-

нии задач.

6. Необходимо стимулировать учащихся к само-

стоятельному выбору и к использованию наибо-

лее значимых для них способов проработки

учебного материала.

7. При введении знаний о приёмах выполнения

учебных действий необходимо выделять обще-

логические и специфические предметные при-

ёмы учебной работы с учётом их функций в лич-

ностном развитии.

8. Необходимо обеспечивать контроль и оценку

не только результата, но главным образом про-

цесса учения, т.е. тех трансформаций, которые

осуществляет ученик, усваивая учебный ма-

териал.

9. Образовательный процесс должен обеспечи-

вать построение, реализацию, рефлексию,

оценку учения как субъектной деятельности.

Для этого необходимо выделение единиц уче-

ния, их описание, использование учителем на

уроке, в индивидуальной работе.

Перечисленные требования относятся, главным

образом, к учебным пособиям и аналогичным

средствам личностно ориентированного обуче-

ния, а также к применяемой учителем методике.

С точки зрения инноватики этого недостаточно.

Для организации инновационного процесса не-

обходимы специальные технологии введения

данного подхода.

Технология введения личностно 

ориентированного обучения 

в учебный процесс

Обозначим результаты проведённого нами ис-

следования по разработке технологии деятель-

ности учителя по введению в учебный процесс

личностной ориентации как педагогического но-

вовведения7. 

Основа этой технологии — следующее положе-

ние. Любой ученик способен найти, создать или

предложить свой вариант решения любой зада-

чи, в том числе и дидактической, относящейся к

собственному обучению. Ученик сможет про-

двигаться по индивидуальной траектории во

всех образовательных областях в том случае,

если ему будут предоставлены возможности оп-

ределять индивидуальный смысл изучения

учебных дисциплин; ставить собственные цели

в изучении конкретной темы или раздела; выби-

рать оптимальные формы и темпы обучения;

применять те способы учения, которые наибо-

лее соответствуют его индивидуальным особен-

ностям; рефлексивно осознавать полученные

результаты, осуществлять оценку и корректи-

ровку своей деятельности.

Перечислим этапы введения личностно ориен-

тированного обучения в учебный процесс, кото-

рые с точки зрения инновационного процесса

являются педагогическим новшеством, вклю-

чённым в контекст нововведения:

1-й этап. Диагностика уровня развития и степе-

ни выраженности личностных качеств учеников,

необходимых для осуществления тех видов дея-

тельности, которые свойственны данной обра-

зовательной области или её части. Самоопре-

деление учащихся по отношению к смыслам и

целям изучаемого предмета и предстоящей

учебной деятельности.

2-й этап. Фиксирование учениками и учителем

фундаментальных образовательных объектов с

целью обозначения предмета дальнейшей учеб-

ной деятельности. Фундаментальные образова-

тельные объекты разделяются на общие для

всех (образователь-

ные стандарты) и ин-

дивидуальные для

каждого ученика — те,

которые определены

им как субъективно

значимые.

3-й этап. Выстраива-

ние системы личного

отношения ученика с

предстоящей к освое-

нию образовательной

областью, её фунда-

ментальными образо-

вательными объекта-

ми и проблемами.

Конструирование уче-

7 Хуторской А.В. Свободное образова-

ние. Об изначальном образе альтернатив-

ной школы. Черноголовка, 1991. В над-

заг.: Центр комплексного формирования

личности АПН СССР, Школа свободного

развития; Хуторской А.В. Свободное раз-

витие как пространство образования //

Новые ценности образования: Культур-

ные модели школ. Вып.7. М.: Инноватор-

Bennet College, 1997. С. 23—33; Хутор-

ской А.В. Инновационная практика обуче-

ния // Эвристическое обучение: теория,

методология, практика. Научное издание.

М.: Международная педагогическая ака-

демия, 1998. С. 31—35; Хуторской А.В.

Методологические основы проектирова-

ния образования в 12-летней школе // Пе-

дагогика. 2000. № 8. С. 29—37.
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ником первичного образа образовательной об-

ласти или её части.

4-й этап. Планирование учеником индивидуаль-

ной образовательной деятельности по отноше-

нию к «своим» и общим фундаментальным об-

разовательным объектам. Составление индиви-

дуальных программ обучения на обозначенный

период.

5-й этап. Реализация индивидуальных образо-

вательных программ учеников и общеколлек-

тивной образовательной программы. На кол-

лективных занятиях происходит рассмотрение

фундаментальных образовательных объектов;

усвоение способов работы с ними; организа-

ция образовательных ситуаций; создание уче-

никами индивидуальных образовательных

продуктов — субъективных образов фунда-

ментальных образовательных объектов. При-

менение технологий и методик личностно ори-

ентированного обучения. Каждый ученик ос-

ваивает один и тот же образовательный объ-

ект с субъективной точки зрения и в соответ-

ствии со своей индивидуальной образователь-

ной программой.

6-й этап. Демонстрация личных образователь-

ных продуктов учеников и их обсуждение. Вве-

дение учителем культурно-исторических ана-

логов ученическим образовательным продук-

там: понятий, законов, произведений и других

продуктов деятельности общечеловеческого

уровня. Сопоставление личных и общекультур-

ных продуктов.

7-й этап — рефлексивно-оценочный. Выявляют-

ся индивидуальные и общие образовательные

продукты деятельности (в виде текстов, концеп-

тов, материальных объектов), фиксируются и

классифицируются применяемые (репродуктив-

но усвоенные или творчески созданные) виды и

способы деятельности. Полученные результаты

сопоставляются с поставленными целями. Каж-

дый ученик осознаёт и оценивает степень до-

стижения индивидуальных и общих целей, уро-

вень своих внутренних изменений, усвоенные

способы деятельности и освоенные им элемен-

ты образовательной области. 

Выявление проблем, связанных с проектиро-

ванием личностно ориентированного обуче-

ния, — первый шаг на пути их решения. Науч-

ные исследования в данном направлении жиз-

ненно необходимы, поскольку усиление роли

личности ученика в его образовании — усло-

вие перехода к новому качеству общего сред-

него образования и модернизации российской

школы. 


