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Представление о самом себе превращает

человека в самого себя.

В.М. Аллахвердов

Наиболее популярные и часто обсуждаемые в пе-

дагогической среде подходы к образованию и обу-

чению — личностный и личностно-ориентирован-

ный1. Они представляют собой внешне привлека-

тельные концепции. Однако нужно признать, что

серьёзной научно-методической базы, позволяю-

щей осуществлять операции измерения различ-

ных личностных характеристик, лежащих в их ос-

нове в их связи с обучающими процедурами, нет.

Процессы обучения на практике в значительной

мере неуловимы и с трудом поддаются формали-

зации. Учебные процедуры вследствие этого, к со-

жалению, недостаточно эффективны. Педагог на

интуитивном уровне ведёт работу со схемами и

интерпретациями поведения ученика в терминах

понравившейся теории личности. Чаще всего это

факторные модели Кэтелла, Айзенка и даже кли-

ническая модель Хатуэя и Мак Кинли, воплощён-

ная в тесте MMPI. Выбор небогатый, но его оказы-

вается достаточно, чтобы создать иллюзию серь-

ёзной науки. На практике же преподаватель окон-

чательно теряет контакт с учениками, запутав-

шись в хитросплетениях  научной терминологии. 

Не лучше обстоят дела с развивающим обучени-

ем, которое является скорее совокупностью психо-

логических и философских взглядов, нежели ре-

ально действующей методологией. Само понятие

«развитие» обладает высокой степенью обобщён-

ности и неопределённости, что препятствует его

практическому использованию. Даже один из ав-

торов концепции развивающего обучения В.В. Да-

выдов затрудняется развести понятия «обучение»

и «развитие», поясняя, что существуют три теории

о соотношении развития и обучения, в которых от-

ражены противоположные точки зрения — от неза-

висимости обучения и развития до их тождествен-

ности2. На последней точке зрения, по его мнению,

и нужно остановиться учителям-практикам: для

них обучение и есть развитие. Тогда для практиков

развивающее обучение становится тавтологией.

Обучающее обучение!

Что развивается? В каком направлении? Каковы

источники развития,  его индикаторы, возможнос-

ти влияния на процесс? На эти и многие другие во-

просы в настоящее время нет приемлемых отве-

тов. Тем не менее развивающее обучение уже

превратилось де-факто в образовательную идео-

логию3, и учителя вынуждены имитировать ее эф-

фективность. Педагогический дискурс выродился

в идеологический. В соответствии с ним выража-

ются мнения, что для использования концепций

личностно-ориентированного и развивающего об-

разования необходимо повысить психологичес-

кую культуру педагогов, чтобы они овладели фи-

лософско-педагогическим аппаратом, разрабо-

танным нашими учёными. Это элемент мифа, ко-

торый предполагает существование подлинного,

подкреплённого научной психологией и практикой

педагогического знания, овладев которым можно

резко повысить успеваемость учеников. К сожале-

нию, такого знания  нет. 

В последнее время  все больший вес приобретают

релятивистские модели познания4. Человек рас-

сматривается в них как биологическая самооргани-

зующаяся система, реализующая циклы аутопоэ-

зиса — самовоспроизведения себя и элементов, из

которых она состоит5. Это препятствует произволь-

ному поведению живой системы, которая избира-

тельно реагирует на все формы контактов с миром,

реализуя только опреде-

лённое, ведущее к сохра-

нению и развитию систе-

мы поведение. Такие

взгляды являются пита-

тельной средой, способ-

ствующей развитию пе-

дагогических концепций

конструктивизма6.

В соответствии с этими

представлениями знание

является индивидуаль-

ным продуктом, обеспе-

чивающим жизнеспособ-

ность конкретного орга-

низма. Оно истинно

лишь в той мере, в какой

ему доверяет его носи-

тель, основываясь на

личном опыте. Каждый

конструирует личное

знание путём взаимо-

действий с миром приро-

ды и обществом. 
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Знания не могут быть переданы другим  людям, в

частности педагогами ученикам. Да, собственно

говоря, и зачем их передавать, если они предназ-

начены только для индивидуального использова-

ния? Никто же не носит одежду, сшитую не по  раз-

меру. Она достаточно бесполезна и неудобна. Зна-

ние можно только сформировать, создав для этого

определённые условия ученику. Нужно учитывать

также, что проблемы, возникающие в процессе

обучения, не сводятся к нежеланию и неспособно-

сти школьника учиться или неверно выбранному

педагогическому приёму. В соответствии с указан-

ной выше концепцией они биологически обуслов-

лены и отражают процессы самосохранения орга-

низации человека в данный  конкретный момент.

Отсюда  и относительность влияния педагога на

ученика, которое непредсказуемо по форме и про-

явлениям для обоих. 

Приходится признать закономерным факт слу-

чайности обучающего эффекта, который не за-

висит от интенсивности работы учителя, хотя на

практике нам всегда кажется, что разумные от-

веты учеников на наши вопросы свидетельству-

ют о взаимопонимании и взаимодействии. Мы

становимся жертвами нашего восприятия и ком-

муникативных эффектов, возникающих при об-

щении с учениками.  

Ученик сам создаёт свою методику обучения и

следует ей. Он лучше преподавателя знает, на-

сколько быстро он обучаем, что является его «по-

толком», какие предметы даются хорошо, а ка-

кие — не очень. Он  осознаёт ограничения своей

памяти, восполняет её недостаток шпаргалками и

подсказками одноклассников и в целом ведёт себя

как человек, хорошо знающий свои особенности.

Правда, это знание излагается им в терминах на-

ивной бытовой психологии, но в ней он уверен.

Кроме того преподавателей в лучшем случае инте-

ресует, в какой вуз собираются поступать их уче-

ники. Не более. Но ученик, имея проект своего бу-

дущего, активно стремится к нему. 

Можно сделать предположение, что ученик сам се-

бе является педагогом, понимающим, куда  и как

нужно вести себя по тернистым тропинкам знания и

жизни. Часто этот внут-

ренний педагог более ав-

торитетен, нежели внеш-

ний, и только с ним счита-

ется растущая личность.

Где истоки формирова-

ния знаний о себе и на-

сколько близки к истине

эти знания? Какие психо-

логические механизмы

лежат в их основе? 

Наиболее важна в рассматриваемом нами вопро-

се работа механизма сознания, свойства которого

в отчётливой форме изложены в концепции когни-

тивной логики сознательного и бессознательного

В.М. Аллахвердовым7. На обширном эксперимен-

тальном материале автором и его коллегами по-

казана специфика интерпретационной деятельно-

сти мозга; содержание сознания конструируется

таким образом, что в нём всё определённо, взаи-

мосвязано и неслучайно.

Сознание, являясь механизмом, реализующим

функцию познания, стремится к созданию логи-

чески непротиворечивой картины мира. Всё, что

препятствует этому, отторгается и игнорируется.

Идёт непрерывный процесс выдвижения и про-

верки гипотез. Часто путается интерпретация на-

блюдаемого явления и его реальная причина. Че-

ловек легко создаёт интерпретации наблюдаемо-

го, приписывая им силу и свойства реальности.

Сознание строит представление о себе и о мире

и затем организует свою деятельность таким об-

разом, чтобы подтвердить это представление в

жизни. Отсюда можно сделать очень важный для

педагогики вывод — значимо то, как восприни-

мает себя обучаемый в настоящем и каким он

видит себя в будущем. Это основа для самораз-

вития и становления личности.

Идеи В.М. Аллахвердова выражены в рамках кон-

цепции радикального когнитивизма и созвучны

выводам, к которым пришёл в своей модели эпиге-

нетической периодизации жизненного пути Эрик

Эриксон (Erik Erikson)8. Им выделены особые пери-

оды, связанные с развитием организма и социали-

зацией человека, проявляющиеся в кризисах

идентичности. Эриксон пишет: «Всё, что развива-

ется, имеет исходный план развития, в соответст-

вии с которым появляются отдельные части —

каждая имея своё время доминирования, — поку-

да все эти части не составят способного к функци-

онированию целого»9. «Личность развивается в

соответствии с этапами, предетерминированными

в готовности человеческого организма побуждать-

ся расширяющимся кругом значимых индивидов и

социальных институтов, осознавать их и взаимо-

действовать с ними»10. Только зрелая личность,

обладающая определёнными свойствами, может

активно строить свое окружение, создавать и от-

стаивать своё место в обществе. Важной для са-

моидентификации личности является когнитивная

компонента, которая наряду с социальной и физи-

ческой определяет возможности человека в раз-

личных видах деятельности, в том числе и учеб-

ной.  Она является основой для создания желае-

мой картины мира, снижающей неопределённость

будущего.

7 Экспериментальная психология позна-

ния: когнитивная логика сознательного и

бессознательного // В.М. Аллахвердов и

др. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

С. 22–30.

8 Эриксон Э. Идентичность: юность и кри-

зис: пер. с англ. Толстых А.В. М.: Про-

гресс, 1996.

9 Там же. С. 101.

10 Там же. С. 102.
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Дать учащимся достойные эталоны и цели, к ко-

торым можно и нужно стремиться, и показать им

пути, которые ведут к их достижению, —  одна из

стратегий образования. 

Важно знать, что о себе думает человек и в соот-

ветствии с какими представлениями он действует,

планируя и строя свою жизнь. Это более важно, не-

жели то, как его воспринимают окружающие и ка-

кую «сумму знаний и технологий» пытаются помес-

тить в него в соответствии с учебным планом. 

Ученик борется за своё место под солнцем,  защи-

щаясь от любых, в том числе и порождённых им

самим воздействий, снижающих его внутреннюю

самооценку. Защитные формы поведения могут

принимать как пассивные, так и активные формы.

Это самоирония, самокритика, принятие роли, по-

могающей защититься от давления школьного кол-

лектива, усредняющего личность. Иногда возника-

ют формы деликвентного поведения в виде мел-

ких правонарушений и демонстративной асоци-

альности. Педагог не должен полностью ограж-

дать ученика от самоутверждения в коллективе.

Важно, чтобы борьба с остальными членами кол-

лектива не принимала опасные и вредные формы. 

Личность ответственна за себя и своё поведение.

Здесь мы сталкиваемся с вопросами формирова-

ния самооценки, и школа становится фактором, к

сожалению, значительно её занижающим. Основ-

ные процессы самоопределения личности прохо-

дят в подростковом возрасте, начиная с 12 лет.

Именно в это время ребёнок болезненно пережи-

вает всё, что хоть как-то касается его личности.

Особое значение приобретают отношения со

сверстниками и взрослыми. Хотя и существует

мнение, что школьный коллектив, как и любой

другой, приводит к адекватной самооценке, одна-

ко в данном случае это совсем не так. Специфика

школьного коллектива в том, что в нём собраны

личности, ищущие свою идентичность, осознаю-

щие себя в отношениях к окружающему и  с окру-

жающими. В такой среде потенциально высока

вероятность возникновения конфликтов. 

Статус семьи, педагогическое поведение родите-

лей часто являются факторами, влияющими на

уровень притязаний растущей личности. Только

мать, сильно любящая своего ребёнка, может за-

ложить свою безграничную веру в него в виде про-

граммы жизни. Вспомним фразу из известного

мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»:

«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Важ-

но, чтобы это была яхта «Победа», а не «Беда».

Родители должны также заботиться о том, чтобы

ребёнок любил себя. Говоря словами О. Уайльда:

«Полюбить самого себя — вот начало романа, ко-

торый продлится всю жизнь».

Сделаем ряд практических педагогических выво-

дов из сказанного выше.

1. Понятие самообразования должно получить

новый смысл — создание своего образа, его кор-

рекция. Нужно расширять понятие образования,

смещая акценты из сферы информационно-тех-

нологического обучения в область формирова-

ния базисных целеполагающих и мотивационных

структур человека. 

Целесообразно ввести в школе курс, который ус-

ловно можно назвать «Великие биографии»,

«Жизнь замечательных людей», «Истории жизни»,

«Пишу биографию» и т.д. В рамках данного курса

ученики будут изучать и обсуждать биографии со-

граждан. Это могут быть представители практиче-

ски всех профессий, а не только связанных с интел-

лектуальной деятельностью, и необязательно лич-

ности общероссийского масштаба. Главное, чтобы

это были люди состоявшиеся, с позитивным наст-

роем на будущее. Важно приглашать и бывших

учеников, которых ещё помнят в школьной среде, и

показать на конкретных примерах, как идёт их

жизнь и насколько она совпадает с ожиданиями.

Положительный педагогический эффект может

иметь выступление родителей перед одноклассни-

ками.  Это поднимает самооценку детей и способ-

ствует росту авторитета родителей в семье.

2. Ученикам нужны лекции о том, как учиться и че-

му учиться. Ребёнок должен знать о себе конкрет-

ное мнение учителя, высказанное в корректной и

благожелательной форме. Иначе внутренний мир

ребёнка останется закрытым для педагога. 

3. Внутренние позиции ребёнка можно усилить

следующим педагогическим приёмом. Попроси-

те ученика  описать свое будущее как нечто уже

достигнутое и рассказать, как всё это произош-

ло. Эту процедуру можно повторять  ежегодно и

использовать её результаты для решения вопро-

сов профориентации. 

Отметим существенное отличие рассматривае-

мых нами вопросов педагогики самопроектиро-

вания человека от вопросов, связанных с воспи-

танием личности, которые более ориентированы

на проблемы морали (что такое хорошо, а что та-

кое плохо) и правильного поведения (этика и нор-

мы поведения), а также от проблем формирова-

ния мировоззрения. 

Методы обучения должны учитывать  логику ра-

боты сознания, её природообусловленность. Ис-

следования показывают, что планирование буду-

щего определяет даже срок жизни человека. Ве-

ликие планы — долгая и насыщенная жизнь (ино-

гда и счастливая). �


