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Òåõíîëîãèÿ ñàìîðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

предполагает широкое использование внутренних психогенных механизмов. Для этого
в содержание образования включается методологическая компонента — учащиеся во-
оружаются знаниями и умениями саморазвития (самопознания, самовоспитания, само-
образования, самоутверждения, самоопределения, самореализации), за счёт чего по-
вышается внутренняя мотивация подростка к учению.
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Â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèé ðîññèéñêàÿ ïîëèòèçèðîâàííàÿ ïåäàãîãèêà óòâåðæäàëà,

÷òî âîñïèòàíèå, âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà èçâíå åäâà ëè íå âñåìîãóùå è ìîæåò

äàæå ïåðåäåëàòü åãî ïðèðîäó. Íå ïðèíèìàëèñü â ðàñ÷¸ò íè âíóòðåííÿÿ

àêòèâíîñòü ðåá¸íêà, íè åãî ïîòðåáíîñòè è ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðàçâèòèþ,

ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ. À âåäü èìåííî ýòè ôàêòîðû ñîâðåìåííàÿ

ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà àêòèâíî èñïîëüçóåò â îáðàçîâàíèè.

Â ßðîñëàâñêîì èíñòèòóòå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ðàçðàáîòàíû îðèãèíàëüíàÿ

êîíöåïöèÿ ñàìîâîñïèòàíèÿ è àëüòåðíàòèâíàÿ òåõíîëîãèÿ ñàìîðàçâèòèÿ

ó÷àùèõñÿ. Â ñòðóêòóðå èíñòèòóòà ñîçäàíà ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ

ïëîùàäêà «Òåõíîëîãèÿ ñàìîðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè», ê êîòîðîé ñåãîäíÿ

ïðèñîåäèíèëèñü áîëåå ñîòíè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ

ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ðàçðàáàòûâàëè ýòó òåõíîëîãèþ ÿðîñëàâñêèå ó÷¸íûå è ó÷èòåëÿ-

ïðàêòèêè, êîëëåêòèâ êàôåäðû ïåäàãîãèêè ÈÐÎ íà áàçå ñðåäíåé øêîëû ¹ 19

ã. Ðûáèíñêà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ãåðìàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à Ñåëåâêî.

Ñîòíè øêîë Ðîññèè ðàáîòàþò ïî åãî ïîñîáèÿì (1–11-å êëàññû).

Ïðåäëàãàåì âàì ñòàòüþ, ðàñêðûâàþùóþ îñíîâíûå ïðèíöèïû ýòîé òåõíîëîãèè,

å¸ ìåòîäîëîãèþ, ñêëàäûâàþùèéñÿ îïûò å¸ øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
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Идея опоры на внутренний потенци-
ал личности в процессе развития восходит
к глубине времён и определяется наслед-
ственными факторами. Это концепция
развития Ж. Пиаже, З. Фрейда, Д. Дьюи,
системы свободного воспитания М. Мон-
тессори, А. Нейл, С. Френе и другие.
В этих системах саморазвитие понимается
как независимый, спонтанный процесс
возникновения или изменения каких-либо
качеств ребёнка, происходящий в резуль-
тате действия биогенных и социогенных
факторов. Некоторые психологи и педаго-
ги до сих пор считают, что внешнее вме-
шательство и тем более управление про-
цессами саморазвития принципиально не-
возможно. Одним из первых на «святая
святых» личности в 20-х годах прошлого
века посягнул известный психолог
Л.С. Выготский. В современных техноло-
гиях приоритетной целью обучения про-
возглашается не передача учащимся зна-
ний, умений, навыков, а усвоение ими
способов умственных действий: ученик
ставится в позицию субъекта познания,
содержание которого несколько опережа-
ет естественное возрастное развитие,
а значит, в определённой мере ведёт его за
собой, опосредованно влияет на процессы
саморазвития ребёнка. Это подтвержда-
ется практикой в области дошкольного
и начального образования, но при перехо-
де к подростковому возрасту результаты
резко снижаются. На сцену выступают за-
коны возрастного изменения сензитивных
периодов, ведущих видов деятельности,

проявление новых потребностей. Подро-
сток начинает сознательно управлять

своим развитием; своим поведением,
проявлять различные познавательные

интересы. Базу этого саморазвития-са-
моуправления составляют потребности,

способности, направленность и Я-кон-
цепция.

Идея А.А. Ухтомского
Гипотеза об огромной роли внутреннего
психологического мира в деятельности
ребёнка, в его психическом развитии
впервые выдвинута русским учёным

А.А. Ухтомским. Согласно этой гипотезе,
по мере обретения в процессе деятельно-
сти определённого опыта и качеств (на
основе внутренних потребностей) ребё-
нок начинает на этой базе свободно и са-
мостоятельно выбирать цель и средства
деятельности, управлять ею, одновремен-
но совершенствуя и развивая свои спо-
собности.

Важнейший для педагогики факт вы-
ражается в том, что человек развивается
не только по заложенной в нём биологи-
ческой программе и под воздействием ок-
ружающей среды, но и в зависимости от
своего опыта, от уровня потребностей, ин-
тересов, способностей, направленности,
Я-концепции.

Двухфазность педагогического
процесса
Усвоение ребёнком общественного опыта
можно представить в виде двух последо-
вательных частей (фаз): внешней и внут-
ренней.

● Внешняя часть процесса — дея-
тельность ребёнка как субъекта обуче-
ния. Она происходит на внутриличност-
ном уровне и представляет собой воспри-
ятие, определённую переработку
и присвоение школьником внешних воз-
действий, превращение их в свои качест-
ва. Причём интерпретирует эти воздейст-
вия, оценивает их, решает, сохранять ли,
превращать ли в свои качества и приме-
нять — сам подросток. Это и есть про-
цесс самоизменения — самоуправления,
самовоспитания, самообучения, самоут-
верждения, самоопределения — само-
развития, самосовершенствования
личности.

Применяемый в нашей технологии
термин «саморазвитие» (и его сино-
ним — самосовершенствование) — та
часть процесса психического разви-
тия, которая осознаётся, управля-
ется самим ребёнком. В его интересах
целенаправленно формируются и раз-
виваются при этом его качества.
В новой технологии самосовершенство-
вание как управляемое самой личностью
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развитие должно быть согласовано, со-
единено с направляемым извне педагоги-
ческим процессом. Школьник должен не
только совершенствоваться под воздей-
ствием извне, но и обучить и развивать
себя, совершенствоваться по внутренне-
му побуждению.

Потребности
Один из механизмов саморазвития состо-
ит в проявлении потребностей личности,
удовлетворение которых зависит от
внешних условий. В составе потребнос-
тей особо выделяются высшие человече-
ские потребности — духовные и соци-
альные, которые представляют собой ис-
точники самодвижения человека. Так,
познавательная потребность — первоис-
точник мотивации, движущая сила
в учебной деятельности, в образовании
ребёнка. Особенно важное значение
имеет потребность в самопознании, са-
мовоспитании, самовыражении, самоут-
верждении, самоопределении, самореа-
лизации. Это всё потребности ребёнка
улучшить, совершенствовать себя.
На их основе в психике школьника раз-
виваются такие процессы:

Самопознание
От сознания своего «Я» в начальной
школе к самоконтролю в среднем звене
и целевым установкам улучшить себя
в старших классах. Оценку учителя при
этом постепенно заменяет самооценка
школьника;

Самовоспитание
От исправления своих поступков и пове-
дения в начальной школе; воспитания во-
ли и характера в средних классах к ответ-
ственности и принципиальности —
в старших;

Самообразование
начинается с устойчивого интереса к уче-
нию в начальном звене, с умения учиться,
с культуры умственного труда в среднем
звене и с потребности в самообразовании
в старшем;

Самоутверждение
Это ощущение успеха в начальной шко-
ле, самоуважение и уверенность в сред-
нем звене и самообладание, стойкость,
мужество в старших классах;

Самоопределение
Формируется от первого осознания своих
возможностей, способностей и заверша-
ется сознательным выбором профессии,
своего места в жизни;

Саморегуляция
Это бодрость, мажор, жизнерадостность,
оптимизм, устремлённость в будущее и,
наконец, умение согласовывать личное
и общественное, владеть собой в любых
ситуациях;

Самоактуализация
Активная жизненная позиция, самореа-
лизация в творческой деятельности.

Итак, все высшие духовные потреб-
ности человека направлены на самосози-
дание, самоулучшение, саморазвитие.
Использовать эти потребности для моти-
вации — важнейшая задача технологии
саморазвития.

Идея доминанты
Доминанта — временно господствующий
очаг возбуждения в центральной нервной
системе, придающий психическим про-
цессам и поведению человека определён-
ную направленность и активность. Она
представляет мотивацию, ориента-
цию, установку, господствующую по-
требность личности в реализации той
или иной направленности, мощный акти-
ватор деятельности. Вся деятельность
человека — совокупность, цепь сме-
няющих друг друга доминант. Они мо-
гут быть более или менее сильными, осо-
знаваемыми и неосознанными, ситуатив-
ными и долговременными (сравним:
ближние, средние и дальние перспективы
по Макаренко). Таким образом, доминан-
ты — один из важнейших механизмов са-
моуправляемого, психогенного развития
школьника.

Ã å ð ì à í  Ñ å ë å â ê î В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А

С А М О РА З В И Т И Я  Ш К О Л Ь Н И К А
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А.А. Ухтомский, выдвинувший
и обосновавший теорию доминанты,
не только утверждал возможность и не-
обходимость управлять доминантами по-
ведения и психического развития,
но и дал конкретные рекомендации по их
воспитанию и коррекции. Чтобы процес-
сы самосовершенствования стали доми-
нантами, необходимо создать определён-
ные условия.

● Осознание ребёнком целей, задач,
возможностей своего развития и само-
развития.
● Участие в самостоятельной, творчес-
кой деятельности, определённый опыт
успеха, достижений.
● Уклад жизнедеятельности, адекватные
стиль и методы внешних воздействий,
условий обучения и воспитания.

На этой основе разработана струк-
тура общепедагогической «Технологии
саморазвития личности школьника», ко-
торую составляют три подсистемы: «Тео-
рия», «Деятельность» и «Уклад».

Подсистема «Теория»
Эффективность процессов самосовер-
шенствования, самовоспитания опреде-
ляется уровнем осознания ребёнком це-
лей и возможностей своего развития.
В технологии саморазвития ребёнку от-
крывается «тайна» процессов, происхо-
дящих в нём самом, в его характере. Се-
рия специальных предметов и курсов
знакомит учащихся с теоретическими по-
нятиями и закономерностями самопозна-
ния, самовоспитания, самообразования.
Системообразующей базой теоретичес-
кой подготовки служит курс «Самосо-
вершенствование личности». Он даёт
школьнику базовую психолого-педагоги-
ческую подготовку, методологическую ос-
нову для сознательного управления сво-
им развитием, помогает найти, осознать
и принять цели, программу, усвоить
практические приёмы и методы своего
духовного и физического роста и совер-
шенствования. Это, по существу, первый
в российской школе завершённый воспи-

тательно-образовательный курс, выстро-
енный на основе психолого-педагогичес-
ких закономерностей, знаний подростка
и молодого человека о себе. Этим курсом
реализуется положение о ведущей роли
теории в развитии личности; он является
теоретической базой для всех учебных
предметов.

Курс основывается на методологии
природосообразности, на возрастных
особенностях школьников, проявлении
сензитивности, на социальных обстоя-
тельствах и представляет следующую
структуру по классам:

I–IV кл. Начала этики
(саморегуляция поведения);
V кл. Познай себя (психология личности);
VI кл. Сделай себя сам
(самовоспитание);
VII кл. Научи себя учиться
(самообразование);
VIII кл. Утверждай себя
(самоутверждение);
IX кл. Найди себя (самоопределение);
X кл. Управляй собой (саморегуляция);
XI кл. Реализуй себя (самоактуализация).

Для каждого класса подготовлено
учебное пособие. К каждому занятию ре-
комендован аудио-, видео- и литератур-
ный ряд, который раскрывает эстетичес-
кие и нравственные богатства человече-
ства. Кроме того, пособия имеют
электронную версию, что позволяет ис-
пользовать мультимедийный ряд в интер-
активном режиме.

Подсистема «Деятельность»
Это подсистема охватывает всю внекласс-
ную работу школы, представляет органи-
зацию опыта самостоятельной и творчес-
кой деятельности учащихся, удовлетворя-
ющей разнообразные потребности
самосовершенствования. Деятельность ре-
ализуется во внеурочных занятиях ребят
во второй половине дня. Учащиеся вовле-
каются в широкую и многообразную вне-
классную творческую работу по интере-
сам, которая даёт тренинг самостоятельно-
сти, приносит опыт успеха,
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самоутверждения и убеждает ребёнка
в его огромных возможностях. Содержа-
ние клубной работы школы охватывает ос-
новные направления деятельности: обще-
ственную, краеведческо-экологическую,
техническую, учебно-исследовательскую,
научную, трудовую (технологическую),
физкультурно-оздоровительную и т.д.

Особое значение для саморазвития
школьника имеет художественно-эстети-
ческая деятельность. В рамках этого на-
правления происходит формирование об-
раза Я — художественное творчество (я
творю, я выдумываю, я пробую). Главная
задача — дать ребёнку попробовать себя
в различных видах творчества, воспитать
эстетическое восприятие предметов и яв-
лений действительности, стремление вно-
сить красоту в жизнь. Получили большое
распространение творческие художест-
венные коллективы: хоровой, вокальный,
театр миниатюр, фольклорный ансамбль,
танцевальный. Их руководители ставят
цель — дойти до каждого учащегося, пре-
доставить каждому возможность проявить
себя, утвердиться, реализоваться в одной
из сфер дополнительного образования.
При этом клубная (внеклассная, внеуроч-
ная) творческая деятельность находится
примерно в одинаковом соотношении
с изучением основ наук.

Подсистема «Уклад»
Третья группа условий, необходимых,
по А.А. Ухтомскому, для эффективного
формирования доминанты самосовершен-
ствования, — это стиль и методы внеш-
них воздействий, уклад окружающей сре-
ды жизнедеятельности ребёнка, адекват-
ные поставленным целям. Свобода
выражения взглядов, взаимоуважения,
проявление здорового честолюбия, твор-
ческое увлечение, стремление окружаю-
щих к самосовершенствованию — таков
психологический климат, способствующий
формированию доминанты самосовершен-
ствования. Большие изменения претерпе-
вает организация учебного процесса (спо-
собы деятельности ребят). Она приобре-
тает такие принципиальные черты:

— педагогическое руководство самовос-
питанием и самообразованием становит-
ся приоритетом организации учебно-вос-
питательного процесса;
— акцент с преподавания, с передачи
знаний переносится на формирование
умения учиться;
— используется не только познаватель-
ная, но и вся потребностная мотивация
деятельности школьников;
— приоритет отдаётся организации са-
мостоятельной и творческой деятельнос-
ти класса;
— активизируется и стимулируется про-
цесс осмысления способов учебной дея-
тельности, школьники ставятся в ре-
флексивную позицию, активно формиру-
ются их самоуправляющие механизмы.

В содержании учебных предметов
акцентируются те разделы, которые вли-
яют на самовоспитание (проблемы нрав-
ственности, мировоззрения, общения
и др.). Методы предметного обучения
становятся одной из главных целей обра-
зовательного процесса, использования
эффективных школьных технологий, ко-
торые постепенно вовлекают ребят
в процесс самостроительства.

Таким образом, технология само-
развития личности позволяет:

● осуществлять переход от воспитания
к самовоспитанию; пробуждает
стремление к управлению собой,
вооружает умением делать это;
● формировать устойчивую моти-
вацию к учению как жизненно
важному, ценностно значимому
процессу;
● готовить учащихся к уверен-
ному вхождению во взрослую
жизнь, к профессиональному и жизненно-
му самоопределению, к самореализации.

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïëîùàäêà

После публикации учебно-методических
материалов сопровождения технологии
саморазвития и самосовершенствования
школьников, изданных редакцией «На-
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родное образование» (1998), педагогиче-
ская общественность страны проявила
к ним достаточно большой интерес, пош-
ли письма, запросы. Все они удовлетво-
рялись практически только силами раз-
работчика технологии и его помощника-
лаборанта. Назрела необходимость
создать на базе областного Института
развития образования межрегиональную
экспериментальную площадку, которой
предстояло решать такие проблемы:

● помогать практикам эффективно ис-
пользовать технологию саморазвития
школьника на различных ступенях обра-
зования; в различных типах образова-
тельных учреждений, в том числе в сель-
ской школе и в дошкольных учреждениях;
● координировать учебно-методическую
деятельность локальных эксперимен-
тальных площадок, действующих в раз-
личных регионах РФ;
● обобщать опыт освоения технологии;
● организовывать взаимодействие и кол-
лективную творческую деятельность экс-
периментальных площадок, проводить
эксперименты;
● разрабатывать новые учебные посо-
бия, дидактические материалы, компью-
терное обеспечение по курсу «Самосо-
вершенствование личности», включая
курс начал этики в 1–4-х классах;
● разрабатывать программные требова-
ния к учащимся, методы диагностики раз-
вития ребёнка;
● повышать квалификацию педагогичес-
ких работников в области развивающего
обучения и саморазвития школьников.

К сожалению, руководство Депар-
тамента образования администрации
Ярославской области не поддержало
идею создания экспериментальной пло-
щадки. В Департаменте общего среднего
образования Министерства образования
РФ перепоручили решение этого вопроса
А. Адамскому, и, конечно же, «вопрос»
не был решён. Психологический институт
РАО (за подписью доктора психологичес-
ких наук В. Абраменковой) поместил
в Интернете разгромную рецензию на

учебные пособия, изданные редакцией
«Народное образование»
(http://stolica.narod.ru/obraz/n069.htm).

Автора обвинили ни много ни ма-
ло — в сатанизме, в пропаганде «духов-
ного наркотика». Понятно: после этого ни
одна школа Москвы и столичной области
не отваживается стать экспериментальной
площадкой по работе с технологией само-
развития школьника, хотя многие школы
по ней работают. Ввиду явно заказного ха-
рактера статьи я не стал на неё отвечать.

Педагогическая направленность по-
собий очевидна: необходимо учитывать
интерес нынешних подростков к эзотери-
ческим учениям, давать им оценку. По-
этому старшеклассникам предлагается
необходимый минимум сведений об этой
области человеческой культуры, разъяс-
няется опасность некритического её вос-
приятия, ухода от действительности. Вот
и весь «сатанизм» пособий.

Совершенно по-иному восприняли
технологию и серию учебных пособий ру-
ководители школ и учителя-практики: они
увидели в них чёткую систему самовоспи-
тания наиболее актуальных качеств расту-
щего человека. Поэтому довольно быстро
разошёлся тираж пособий, автор получил
(и продолжает получать) огромное коли-
чество писем. Как показали выборочные
исследования, материалы пособий по са-
мосовершенствованию школьника учите-
ля используют на уроках и во внеклассной
работе: в России в среднем — в каждой
двадцатой школе, в Москве — в каждой
третьей, в Ярославской области — в каж-
дой второй. Появились образовательные
учреждения, внедряющие технологию,
в Казахстане, на Украине, в Белоруссии.
В Казахстане курс «Самопознание» вклю-
чён в учебные планы школ с 1-го по
11-й класс, проведены две научно-практи-
ческие конференции по этой проблеме,
в которых автор принимал участие.

В этих обстоятельствах и было при-
нято решение — открыть межрегиональ-
ную экспериментальную площадку
«Технология саморазвития личности»
на правах некоммерческой организации.
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В настоящее время межрегиональ-
ная экспериментальная площадка вклю-
чает около 120 локальных эксперимен-
тальных площадок, творческие контакты
с которыми поддерживаются на основе
договоров о научно-методическом сотруд-
ничестве. Разработчик технологии и науч-
но-практический актив площадки прово-
дят выездные курсы, лекции, консульта-
ции, анализируя с учителями и завучами
особенности содержания и методики ис-
пользования материалов учебных посо-
бий «Самосовершенствование личности».
Курсы и семинары по освоению техноло-
гии прошли в ряде городов и районов
Ярославской области, в регионах Россий-
ской Федерации и ближнего зарубежья.

Проведены две всероссийские науч-
но-практические конференции (в 2000
и 2002 гг.), привлекшие большое количе-
ство участников из всех территорий РФ.
Решением межрегиональной научно-прак-
тической конференции, посвящённой па-
мяти академика А.А. Ухтомского, на осно-
ве идей которого и разработана техноло-
гия саморазвития личности, ей присвоено
название — «Технология саморазвития
личности А.А. Ухтомского — Г.К. Селев-
ко». Материалы двух конференций обоб-
щены в книге «Доминанта самосовершен-
ствования личности человека».

В настоящее время ведётся подго-
товка к 3-й международной конференции
с приглашением ведущих учёных страны,
поддерживающих идеи этой воспитатель-
ной технологии. Участие в этих конфе-
ренциях — бесплатное.

Центр развития и саморазвития
личности МАНПО
Год назад деятельностью Межрегиональ-
ной экспериментальной площадки заин-
тересовалась Международная академия
наук педагогического образования
(МАНПО). Её вице-президент Е.И. Ар-
тамонова предложила открыть при акаде-
мии «Центр развития и саморазвития
личности». Президиум академии (предсе-
датель — академик РАО В.А. Сластёнин)
утвердил это предложение.

Центр стал структурным подразде-
лением МАНПО и объединяет различные
образовательные учреждения и группы
профессионалов системы образования
Российской Федерации, реализующих ин-
новационные технологии, основанные на
парадигме саморазвития личности и, в ча-
стности, на «Технологии саморазвития
личности А.А. Ухтомского — Г.К. Селев-
ко». Центр организует, проводит и коор-
динирует научную и научно-методическую
работу, ведёт исследования и внедрение
новых образовательных технологий, ап-
робирует и корректирует научные резуль-
таты в образовательных учреждениях и на
экспериментальных площадках, разраба-
тывает программы, методические посо-
бия, учебники. Для осуществления науч-
но-исследовательской деятельности ис-
пользуется научный потенциал Центра,
МАНПО и заинтересованных научно-ис-
следовательских организаций.

Вот как определены перспективные
направления деятельности Центра разви-
тия и саморазвития личности Междуна-
родной академии наук педагогического
образования:
● теоретико-аналитическое: созда-
ние и совершенствование рабочей кон-
цепции и категориально-понятийного ап-
парата процессов развития личности;
● научно-исследовательское: выявле-
ние и исследование развития школьника
под влиянием технологий различного ти-
па, в частности, технологии саморазвития;
● практико-внедренческое: разработка
механизмов эффективного использования
технологии в практике работы образова-
тельных учреждений, в том числе вузов;
● организационно-методическое: ко-
ординация, интеграция и методическая
поддержка деятельности образователь-
ных учреждений и экспериментальных
площадок, работающих в парадигме са-
моразвития личности;
● информационное: формирование об-
щественного мнения в поддержку внедре-
ния развивающих и саморазвивающих
технологий в массовую образовательную
практику и в управление.

Ã å ð ì à í  Ñ å ë å â ê î В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А

С А М О РА З В И Т И Я  Ш К О Л Ь Н И К А

З А В О Ё В Ы В А Е Т  П Р И З Н А Н И Е  П РА К Т И К О В



11 66 22 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/04

ØØ ÊÊ ÎÎ ËË ÀÀ   ÈÈ   ÂÂ ÎÎ ÑÑ ÏÏ ÈÈ ÒÒ ÀÀ ÍÍ ÈÈ ÅÅ

Экспериментальную базу
Центра развития и саморазвития личнос-
ти составляют:
● в Ярославле и области — федеральная
экспериментальная площадка на базе
19-й школы г. Рыбинска;
● экспериментальные площадки Инсти-
тута развития образования и области
(а это — 67 школ, в том числе 13 сель-
ских Первомайского района Ярославской
области);
● 37 школ различных регионов Россий-
ской Федерации, внедряющих техноло-
гию саморазвития;
● 16 школ Белоруссии, Казахстана, Укра-
ины, где с 5-го по 11-й класс изучается
курс «Самосовершенствование личности».

Результаты
опытно-экспериментальной работы по
реализации технологии: она становит-
ся эффективным средством разреше-
ния актуальных воспитательных
проблем школы.

Итоги анкетирования учащихся, ро-
дителей и педагогов о курсе саморазвития
личности свидетельствуют о росте уровня
воспитанности и обученности (данные по-
ступают из различных эксперименталь-
ных площадок), о более эффективном
воспитании норм социального поведения
учащихся, о большей адекватности их са-
мооценки (менее выражен разрыв между
самооценкой и оценкой другими людьми),
о повышении мотивации учебного труда,
стремления к успеху, направленности на
совместную деятельность, о возросшем
желании больше узнать о психологии са-
мовоспитания, его способах, о лучшей са-
морегуляции, стремлении улучшить отно-
шения с учителями и сверстниками в духе
сотрудничества.

Чётко прослеживается положитель-
ная динамика развития у школьников со-
циально значимых качеств личности.

Учебно-методическое
сопровождение технологии
В настоящее время написаны и изданы
(М.: Народное образование, 2001) учеб-

ные пособия для учащихся по сквозному
(с 1-го по 11-й класс) курсу:
● Познай себя (5-й класс).
● Сделай себя сам (6-й класс).
● Научи себя учиться (7-й класс).
● Утверждай себя (8-й класс).
● Найди себя (9-й класс).
● Управляй собой (10-й класс).
● Реализуй себя (11-й класс).

Кроме того, подготовлены элек-
тронные пособия:

● слайдфильмы — 5–11-е классы;
● электронное сопровождение учебных
пособий;
● ряд пособий написаны для учителей
и воспитателей:
— «Сборник социально-педагогических
задач-проб» (1998);
— «Руководство по организации само-
воспитания школьников» (1999);
— «Освоение технологии саморазвития
личности учащихся» (2001);
— «А.А. Ухтомский о воспитании и са-
мовоспитании» (2002);
— «Теория и практика технологии само-
развития личности учащихся» (2002);
— «Самосовершенствование личности
школьника»;
— Программа «Я вхожу в мир сам» —
для дошкольных образовательных учреж-
дений;
— «Подсистема «деятельность» в техно-
логии саморазвития личности» (сборник
программ внеклассной работы);
— «Методика преподавания курсов са-
мосовершенствования» — пособие для
учителя;
— «Начала этики» — учебные пособия
для учащихся 1–4-х классов;
— электронные учебные пособия по кур-
су «Самосовершенствование личности»
для 7–11-х классов.

Особенность этого методического
комплекта — стремление преодолеть
объективно сложившееся разделение
традиционной и развивающих систем
обучения на основе органичного соедине-
ния методов и способов воспитания, под-
твердивших свою эффективность.
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«Íàéäè ñåáÿ ñàì»

VVIIIIII Øêîëà îáùåíèÿ
«Óòâåðæäàé ñåáÿ»

VVIIII Îáùåó÷åáíûå óìåíèÿ
«Íàó÷è ñåáÿ ñàì»

VVII Ñàìîâîñïèòàíèå
«Ñäåëàé ñåáÿ ñàì»

VV Ñàìîïîçíàíèå «Ïîçíàé
ñåáÿ»

II––IIVV «Íà÷àëà ýòèêè ïîâåäåíèÿ»
(àçáóêà âåæëèâîñòè, ýòè÷å-
ñêàÿ ãðàììàòèêà, ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îá-
ùåó÷åáíûå óìåíèÿ)

Ïîäñèñòåìà äåÿòåëüíîñòü

ÓÓääîîââëëååòòââîîððååííèèåå  ïïîîòòððååááííîîññòòååéé

ññààììîîððààççââèèòòèèÿÿ  ââîî  ââííååóóððîî÷÷ííîîéé

ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

Ñòàðøàÿ ñòóïåíü

● çäîðîâûé îáðàç æèçíè,

● äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå,

● äåÿòåëüíîñòü â ÍÎÓ,

● ïñèõîòðåíèíã,

● ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå

è ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáû.

Îñíîâíàÿ øêîëà

● âíåóðî÷íàÿ ïðîäóêòèâíàÿ

è òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü (õóäîæå-

ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêàÿ, òåõíè÷åñêàÿ,

îáùåñòâåííàÿ, íðàâñòâåííî-ïàòðè-

îòè÷åñêàÿ, ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêàÿ,

ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ, òðóäî-

âàÿ, òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêàÿ, ôèç-

êóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ),

● îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ó÷à-

ùèõñÿ,

● îáúåäèíåíèÿ ïî èíòåðåñàì,

● ñàìîóïðàâëåíèå,

● ìåòîäèêà êîëëåêòèâíûõ òâîð÷åñ-

êèõ äåë.

Íà÷àëüíàÿ øêîëà

● îðãàíèçàöèÿ òâîð÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè ïî È.Ï. Âîëêîâó (âûõîä

íà êîíå÷íûé ïðîäóêò, òâîð÷åñêèå

êíèæêè, òâîð÷åñêèå êîìíàòû),

● ðîëåâûå èãðû,

● çàíÿòèÿ ïî èíòåðåñàì.

Ïîäñèñòåìà óêëàä

ÓÓêêëëààää  ææèèççííååääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè,,

îîêêððóóææààþþùùààÿÿ  ññððååääàà

Èíñòèòóöèîííûé óðîâåíü:

ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíè-
çàöèÿ ÓÂÏ, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçî-
âàíèå, äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ, èíòåðü-
åðû, ãèìíàçè÷åñêèå ÑÌÈ, ìåæëè÷-
íîñòíîå îáùåíèå, ñïîðò, òóðèçì

Ôóíêöèîíàëüíûé óðîâåíü:

ïðîñâåùåíèå, ñòèìóëèðîâàíèå, ïîä-
äåðæêà, ìèêðîêëèìàò, ëè÷íîñòíûé
ïîäõîä, äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä

Òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü:

ïåäàãîãèêà ñîòðóäíè÷åñòâà, ãóìàí-
íî-ëè÷íîñòíûå òåõíîëîãèè, èãðîâûå
òåõíîëîãèè, òåõíîëîãèè ðàçâèâàþ-
ùåãî îáó÷åíèÿ, òåõíîëîãèè ñàìî-
ðàçâèòèÿ, òåõíîëîãèè äèôôåðåíöèà-
öèè, ãðóïïîâûå è êîëëåêòèâíûå,
òâîð÷åñêèå, èññëåäîâàòåëüñêèå,
êîììóíèêàòèâíûå, èíòåãðàòèâíûå,
ïðîáëåìíûå, ïðîåêòíûå, èíäèâèäóà-
ëèçàöèè, ïðîäóêòèâíûå, ïðîãðàììè-
ðîâàííîãî äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ, êîíöåíòðèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ,
ìîäóëüíûå, èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûå, ÷åëîâåêîôîðìèðóþ-
ùèå, óêðóïíåíèÿ, èíòåãðàöèè

Ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðîâåíü:

âåðà â ðåá¸íêà, äóõ ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåê-
òèâå, ïðèìåðû öåëåóñòðåìë¸ííîñòè,
ñòîéêîñòè, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îêðóæàþùèõ, îïòèìèñòè÷åñêàÿ ïîçè-
öèÿ âîñïèòàíèÿ, ïàòðèîòèçì, òîëå-
ðàíòíîñòü, êîëëåêòèâèçì + àâòîíîì-
íîñòü (èíäèâèäóàëüíîñòü).
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Трудности
в использовании технологии объясняют-
ся характерными для современного со-
стояния школы обстоятельствами:

● непониманием необходимости вносить
сущностные изменения в образователь-
ный процесс;
● неготовностью школы и педагогов
к глубокому освоению технологии;
● неподготовленностью учителей, препо-
дающих технологию;
● отсутствием необходимой материаль-
ной и нормативной базы;
● слабой базой психологической и социо-
культурной диагностики качеств внутрен-
них «Я» и межличностных отношений.

Эти трудности препятствуют внед-
рению в практику многих прогрессивных
технологий.

Наиболее продуктивна, на наш
взгляд, технология «Школа 2000–2010»
(научный руководитель академик РАО
А.А. Леонтьев), построенная на основе
педагогики здравого смысла. Она объе-
диняет основные современные подходы
к образованию (вариативный, гуманисти-
ческий, личностно ориентированный).
Эта концепция противостоит «манипуля-
тивной» парадигме, при которой школь-
ник — объект обучения и воспитания,
а не равноправный участник, субъект об-
разовательного процесса.

Труднее приживаются, внедряются
технологии, связанные с перестройкой учеб-
ных планов, стандартов содержания (напри-
мер, «Экология и диалектика» Л.В. Тарасо-
ва, «Диалог культур» Библера — Кургано-
ва), с психологизацией процесса обучения
(природосообразная технология обучения
чтению по А.М. Кушниру) и другие.

В приблизительно таком же поло-
жении находится и технология самораз-
вития личности. В совокупности с курсом
«Самосовершенствование личности» она
может быть использована школой в раз-
личных вариантах:

● как общешкольная образовательно-
воспитательная технология;
● как отдельный психолого-педагогичес-
кий курс;
● как основа программы воспитательной
работы;
● как методическая разработка в помощь
классному руководителю, воспитателю,
социальному педагогу;
● как материал для работы с детьми с от-
клоняющимся поведением.

Все варианты будут способствовать
одному — воспитанию нравственного че-
ловека, социализированного, уверенно
идущего по жизни, исповедующего соци-
ально значимые ценности.

ã. ßðîñëàâëü


