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Личностно развивающая модель обучения 
в общеобразовательной школе 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) ориентирует 
общеобразовательную школу на реализа-
цию новой, личностно развивающей обра-
зовательной модели, обеспечивающей ди-
дактические условия и механизмы для вос-
требования и проявления мотивационных, 
регулятивных, познавательных потенци-
альных возможностей учащихся, формиру-
ющей компетентность выпускников школы 
как интегративное свойство личности.

В этой связи целевая установка учи-
телей на формирование ЗУН смещает-
ся на развитие личности ученика. Это 
не означает, что знания не нужны. Знания 
нужны, но такие знания, которые ученик 
умеет применить не только в учебной 
практике, но и в жизни. Главным, чему 
следует учить, — становится умение само-
стоятельно осваивать и использовать но-
вую информацию для решения жизненных 
проблем. 

В задачи современной школы входит 
освоение знаний. Ученик должен обладать 
системой знаний (научной картиной мира), 
которая необходима, чтобы правильно оп-
ределить направление поиска информации, 
найти и использовать её, поможет отличить 
нужную информацию от ненужной, найти 
эффективный способ проверки выдвину-
той гипотезы, решения задачи. Знания вы-
ступают средством развития личности.

Ориентация на развитие личности объ-
ясняется тем, что формирование знаний 
и таких её качеств, как самостоятельность, 
способности к самоорганизации и самооб-
разованию, рефлексивность, компетент-
ность, зависит от главной характеристики 
личности — направленности (Б.Ф. Ломов). 
Направленность личности — это совокуп-
ность ведущих мотивов человека, опре-
деляемых его ценностями, убеждениями, 
мировоззрением, установками, воспитыва-
емыми, в том числе, в школе.

Именно школа формирует и развивает 
важнейшие структурные элементы лично-
ст ной сферы школьников:

ценность и смысл познания человеком • 
законов природы, общества и мышления; 

научное мировоззрение;• 
нравственный смысл образования;• 
ценность и смысл учебной деятель-• 

ности для жизни, самоопределения;
сознание значимости моральных • 

норм, готовность следовать им и духовно-
нравственному совершенствованию.

С.Л. Рубинштейн, выдающийся оте-
чественный учёный-психолог, пришёл 
к выводу, что психологические функ-
ции — мышление, речь, память — и зна-
ния человека не имеют самостоятельной 
линии развития, их развитие зависит 
от общего развития личности; они не оста-
ются только процессами, а превращают-
ся учеником в сознательно регулируемые 
операции, которыми личность овладевает 
и направляет на решение встающих перед 
ней задач. «Психологические функции 
суть функции личности… связь с настоя-
щей установкой личности существенна» 
[5, с. 457].

Общее развитие личности включает 
развитие не только познавательной сферы, 
но и ценностно-смысловой, потребностно-
мотивационной, волевой, регулятивной, 
нравственной. Это деление условно, лич-
ность целостна. Целостно надо развивать 
все сферы личности, формируя знания, 
умения, навыки.

Для целостного развития личности 
ФГОС направляет педагогов на форми-
рование универсальных учебных дейст-
вий (УУД): личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. По за-
мыслу авторов нового стандарта, в основ-
ном формирование личностных УУД свя-
зано с развитием ценностно-смысловой 
и потребностно-мотивационной сферы 
личности, регулятивных УУД — с регуля-
тивной, коммуникативных УУД — с воле-
вой и нравственной сферами личности. 

В словах С.Л. Рубинштейна высказы-
вается мысль: развитие происходит, когда 
ученик превращает процессы усвоения 
знаний в сознательно регулируемые опе-
рации, т.е. сознательно овладевает спосо-
бами действий и направляет на решение 
поставленных им же самим задач.

Анохина Галина Максимовна,
Воронежский институт развития образования, лаборатория научно-методического 
и управленческого анализа профессиональных затруднений педагогов, 
ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук
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Чтобы ученик сознательно сам ставил 
задачи учения, регулировал и планировал 
свои действия, учителю необходимо при-
менять в образовательном процессе педаго-
гические средства и технологии, построен-
ные на основе знаний психологии личности 
и учения, закономерностей формирования 
знаний, умений.

Личность «рождается» дважды по об-
разному выражению А.Н. Леонтьева [3]. 
Первое рождение личности относится 
к дошкольному возрасту и связано с пер-
выми подчинениями непосредственных 
побуждений социальным нормам, воспи-
танными в человеке. Поведение ребёнка 
осуществляется на основе неосознавае-
мых, стихийно сложившихся мотивов [2, 
с. 282–285].

Второе рождение личности начинается 
в подростковом возрасте, когда появляется 
способность к самосознанию, осознанию 
своих мотивов, соподчинению и перепод-
чинению мотивов [2, с. 282–286]. Именно 
в подростковом возрасте появляется спо-
собность к сознательному руководству 
собственным поведением. Руководство осу-
ществляется на основе осознанных моти-
вов и принципов. 

Известно, что каждая личность ин-
дивидуальна и неповторима, в том числе 
и развивающаяся личность школьника. Но 
в то же время работы классиков психоло-
гической науки и современных известных 
учёных позволяют сделать заключение, 
что есть свойства, в той или иной степени 
присущие каждой личности [1, с. 24–25]:

самосознание как выделение себя • 
(«Я») из объективного мира («не Я»), оцен-
ка человеком себя, своего места в мире, сво-
их интересов, знаний, переживаний; 

потребностно-мотивационная сфера • 
как центр структуризации свойств лич-
ности;

активность психическая и социаль-• 
ная, наиболее интенсивно проявляющаяся 
в деятельности;

активность познавательная в формах • 
непроизвольного внимания, любопытства, 
потребности в самостоятельном познании 
мира;

построение собственной системы лич-• 
ностных смыслов, отношений к чему-либо;

потребность в общении;• 
осознание, принятие и обоснование • 

собственной деятельности и поведения (за-
чем я это делаю); 

стремление к автономизации, незави-• 
симости и противостояние всякому ограни-
чению свободы;

субъектность как основная, домини-• 
рующая форма деятельностного бытия че-
ловека;

субъективность как форма психичес-• 
кого отражения окружающего мира в виде 
личных переживаний, образов, отношений;

построение собственной картины • 
мира;

потенциальные возможности для са-• 
моразвития; 

мировоззрение как система взглядов • 
на природу, общество и мышление;

убеждения как высший уровень лич-• 
ности, подчиняющий себе процессуально 
её познавательные, эмоциональные и воле-
вые свойства;

самоактуализация как стремление • 
к раскрытию собственного потенциала, 
данного от природы в силу индивидуаль-
ной организации, реализации своих потен-
циальных возможностей;

стремление к самореализации, пере-• 
даче собственных взглядов окружающим;

торможение внешних воздействий, • 
противоречащих собственным побужде-
ниям; 

реализация возможности что-то пода-• 
вить в себе или развить; 

переоценка предлагаемых извне норм • 
поведения, ценностей; 

выход за рамки привычного, способ-• 
ность к творческому преобразованию;

потребность в самоутверждении, одо-• 
бре нии, признании, уважении со сторо-
ны окружающих людей, найти своё место 
в жизни, утвердить себя как члена общества 
в глазах окружающих и своих собственных. 

В подростковом возрасте происходят 
развитие, формирование и становление 
перечисленных свойств личности. Так, на-
пример, субъектом собственного развития, 
собственной жизни, собственной деятель-
ности человек выступает всю свою жизнь, 
но степень задач развития на разных эта-
пах жизни разная. Уровень субъектности 
у младших и старших подростков возрас-
тает, так как задачи жизни (и учения), их 
смысл, значение получают большую сте-
пень осознанности и важности. Прежние 
убеждения и мировоззрение претерпе-
вают изменения, происходит переоценка 
норм поведения, ценностей, повышаются 
потребности в общении, уважении, само-
утверждении, самостоятельном познании 
и формируются способности к творческо-
му преобразованию.

Раскрытые психологами и педагога-
ми такие фундаментальные природные 
способности человека, как субъектность 

ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ
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в деятельности, рефлексивность в созна-
нии, саморегуляция в человеческих сооб-
ществах, очевидно, есть именно те способ-
ности, развитие которых в образователь-
ном процессе открывает нашему ученику 
путь к саморазвитию и самообразованию, 
самоорганизации и самоопределению [7].

Перед каждым учителем встаёт про-
блема перестройки образовательного про-
цесса в соответствии с этими природными 
способностями человека и свойствами лич-
ности. Необходима перестройка, прежде 
всего, структуры урока и технологии с тра-
диционной передачи ученику «готовых 
знаний»на самостоятельную работу с ис-
точниками информации без объяснения 
учителя, если позволяют степень трудно-
сти учебного материала и уровень развития 
учащихся. Тем более, что объяснение учите-
ля создаёт только ориентировку в учебном 
материале. «Человек доподлинно владеет 
лишь тем, что сам добывает собственным 
трудом… недопустимо механистическое 
понимание процесса усвоения знаний уча-
щимися: знания, которые учитель передаёт 
ученику, будто просто проецируются в его 
сознание, переносятся из головы учителя 
в голову ученика» [5, с. 34]. Усвоение зна-
ний происходит только в результате соб-
ственной мыслительной работы человека, 
когда созданы внутренние условия для их 
освоения и использования: смысл, внутрен-
няя мотивация, выражающиеся в том или 
ином отношении к задаче, его установка, 
прошлый опыт, приобретённые знания, спо-
собности [5, с. 232].

Опираясь на выявленные учёными дви-
жущие силы (общность, сознание, деятель-
ность), механизмы (самосознание, смысл, 
переживание, рефлексия, диалог) развития 
личности, природные потребности человека 
и свойства, присущие любой личности, лабо-
ратория научно-методического и управлен-
ческого анализа профессиональных затруд-
нений педагогов Воронежского института 
развития образования разработала личнос-
тно развивающую ситуационно-поисковую 
технологию [1]. Она реализуется на уроке 
изучения нового материала. Модель образо-
вательного процесса на уроке представляет 
собой мысленную логическую конструкцию 
образовательной практики, построенную 
в соответствии с закономерностями, факта-
ми, установленными классиками психоло-
гии и педагогики и исследованиями совре-
менных известных учёных.

Опишем эту модель и одновременно 
перенесём в практическую плоскость: по-
кажем, как реализуется ситуационно-по-

исковая технология на конкретном уроке 
по физике на тему, знакомую по собствен-
ному опыту учащихся.

На каждом из семи этапов урока-по-
иска учитель создаёт ситуации обучения, 
вызывающие психологические состояния 
ученика, сопровождающиеся пережива-
ниями — впечатлениями, потребностями, 
чувствами, эмоциями, — востребующими 
проявления психических функций вни-
мания, восприятия, личностных функций 
самостоятельности, рефлексивности, само-
организации, самореализации. Ситуации 
обучения интегрированы ситуациями раз-
вития личности. 

На первом этапе урока «Мотивирующее 
начало» учитель создаёт ценностно-смыс-
ловую ситуацию, связанную, как правило, 
с опытом жизнедеятельности, донаучным 
личностным опытом «встречи» ученика 
с явлениями в быту, природе, собственном 
организме и взаимодействием с людьми. 
Учитель задаёт вопрос, затрагивающий 
жизненный и учебный опыт ученика, мо-
рально-нравственные проблемы, волную-
щий, интересующий детей, неожиданный, 
иногда загадочный. Задание или вопрос, 
разумеется, связаны с темой урока. У уча-
щихся возникает психологическое состо-
яние осознания смысла учения и собствен-
ного развития. Проявляется личностная 
функция смыслообразования — личност-
ное УУД.

Например, учитель физики, начиная 
урок, говорит: «Сегодня мы продолжим 
изучать тепловые явления. Какие тепло-
вые явления происходят на кухне в вашей 
квартире?» 

Вопрос, с которым обращается учитель 
к учащимся, не абстрактный, он личност-
но ориентированный (в вашей квартире), 
связан с жизненным опытом учеников: ви-
дели, ощущали, чувствовали. Вряд ли этот 
вопрос оставит учащихся равнодушными. 
Многие хотят ответить. И на другой вопрос 
учителя, почему нагреваются вода, воздух, 
ложка, кипит вода и образуется пар, о на-
гревании которых говорили дети, много 
желающих ответить. 

На втором этапе урока «Фор му ли-
рование проблемы» учитель создаёт про-
блемную ситуацию — психологическое 
состояние ученика, — при котором воз-
буждается познавательная потребность 
в результате противоречий между знанием 
и незнанием, потому что учитель задаёт сле-
дующий вопрос: «Как происходит процесс 
передачи тепла, т.е. энергии, от тел с боль-
шей энергией к телам с меньшей энергией, 
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и одинаково ли происходит этот процесс 
в жидкостях, газах и твёрдых телах?» 

Учащиеся затрудняются ответить. 
Но выдвигают предположения (гипоте-
зы). В сознании детей возникает проблема. 
Вместе с учителем формулируют проблему, 
обязательно указывая значимость процес-
сов теплопередачи для жизни: «Как про-
исходит процесс теплопередачи (внутрен-
ней энергии) в жидкостях, газах и твёрдых 
телах? Каковы роль и значение процессов 
теплопередачи в окружающем мире: в быту, 
природе, для человека?»

На этом этапе у учащихся формируют-
ся: личностная функция избирательности 
при субъективном отношении к миру — 
личностное УУД; познавательные УУД: 
формулирование проблемы, поиск спосо-
бов решения проблемы.

Учитель выражает уверенность в само-
стоятельном решении проблемы самими 
учениками. 

На третьем этапе урока «Ин ди виду-
альная работа для актуализации знаний» 
учитель создаёт ситуацию актуализации 
и… дефицита знаний, включая учащихся 
в индивидуальную самостоятельную ра-
боту над заданием с вопросами на прой-
денный материал и на новый материал 
с проблемными вопросами, требующими 
для ответа проведения простейших опы-
тов. Вопросы на новый материал создают 
психологическое состояние «кризис ком-
петентности», вызывающий информацион-
ный запрос, любопытство, так как ученики 
осознали смысл изучения, возбуждена поз-
навательная потребность, активизировано 
мышление.

Формируются личностная функция 
целеполагания — личностное УУД; регу-
лятивные УУД: волевая саморегуляция, 
самоконтроль, самокоррекция; познава-
тельные УУД: использование мыслитель-
ных операций анализа, синтеза, обобщения 
и др., рефлексия при работе с пройденным 
материалом. 

На четвёртом этапе урока «Само сто я-
тельный поиск информации, исследова-
ние» учитель создаёт ситуацию «откры-
тия знаний» учащимися, включая их в са-
мостоятельный поиск информации из раз-
ных источников, в данном примере — это 
учебник, и проведение опытов на виды 
теплопередачи.

Учащиеся прилагают волевые и ин-
теллектуальные усилия при вхождении 
в учебную деятельность (самостоятельное 
изучение нового учебного материала) по-
тому, что предмет активности отражается 

в сознании как самостоятельно избранная 
цель. Информационный запрос под влия-
нием кризиса компетентности переходит 
в состояние личностной самоорганизации. 
(Только после 1-го, 2-го и 3-го этапов учи-
тель может объяснить новый учебный ма-
териал, когда созданы внутренние условия 
для собственной работы мысли ученика!)

Формируются личностные функции 
самоорганизации и самостоятельности — 
личностные УУД; регулятивные УУД: са-
мостоятельная постановка цели, волевая 
саморегуляция, самоконтроль, самокоррек-
ция; познавательные УУД: использование 
мыслительных операций анализа, синте-
за, обобщения, исследовательские умения 
и др. при работе с новым материалом. 

На пятом этапе урока «Работа в малых 
группах» учитель создаёт ситуации реф-
лексии, осмысления изучаемого, понимания 
и принятия позиции другого, организуя 
групповую работу в «парах» или «четвёр-
ках». Учитель переводит ученика через воз-
можный барьер непонимания в «зону бли-
жайшего развития» с помощью товарищей.

Ученики объединяются в пары, группы 
стихийно или по инициативе учителя, ре-
гулирующего равновесие психологических 
качеств детей (экстравертность, интраверт-
ность, тип мышления, лидерские качества 
и т.п.). Учащиеся обсуждают, убеждают, 
внушают, подражают друг другу, заражают-
ся творческим поиском; самореализуются, 
оценивают (самооценка) и корректируют 
(самокоррекция). Коакция (одновремен-
ное действие рядом) и интеракция (вза-
имодействие, совместная деятельность) 
повышают сенсорную (ощущение, воспри-
ятие и др.) и интеллектуальную активность 
учащихся. Группа (ученическая общность) 
является благоприятной средой для актив-
ного индивидуального развития и одновре-
менно процессов овладения социальным 
опытом, формирования гражданина, ком-
муникативной культуры.

Формируются личностные функции са-
мореализации, самооценки — личностные 
УУД; регулятивные УУД: самоконтроль, 
самокоррекция; познавательные УУД: кри-
тическая взаимооценка, умение анализи-
ровать, обобщать, устанавливать причин-
но-следственные связи; коммуникативные 
УУД: умение слушать и слышать товари-
ща, уважать мнение товарища.

На шестом этапе урока «Межгрупповая 
дискуссия»учитель создаёт ситуации фор-
мирования коммуникативной культуры, 
превращения индивидуализированных зна-
ний в объективные знания-значения. Группы 
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учащихся и учитель (после учеников) 
предъявляют результаты своего поиска 
и решения проблемы на всеобщее обсужде-
ние. Выступление за группу ответственно 
и почётно, оно позволяет ученику саморе-
ализоваться и самоутвердиться. Решение 
задания учителем выглядит как нетради-
ционное объяснение, его личностный опыт 
становится частью содержания образова-
ния и представляет повод для дискуссии 
и корректировки учащимися выполненных 
заданий. Учитель уточняет выводы уча-
щихся по решению проблемы, поставлен-
ной в начале урока.

Формируются личностные функции са-
моутверждения, ответственности — лич-
ностные УУД; регулятивные УУД: умение 
планировать своё выступление, волевая са-
морегуляция, самоконтроль, самокоррек-
ция; познавательные УУД: установление 
причинно-следственных связей, сравнение, 
классификация; коммуникативные УУД: 
культура взаимодействия и участия в дис-
куссии, формирование убеждений, нравст-
венности. 

На седьмом этапе урока «Ин ди ви ду-
аль ная работа с практическим преобразо-
ванием учебных знаний» учитель создаёт 
ситуацию рефлексии собственного продви-
жения по пути становления образователь-
ной компетентности. Даёт несложные 
задания на систематизацию и обобщение 
изученных знаний, обязательно с приме-
нением в жизненных ситуациях. Учащиеся, 
анализируя познанное, выдают субъекти-
рованный индивидуальный творческий 
продукт в конце занятия (вербальный, гра-
фический, практический: суждение, схема, 
таблица, эссе).

Задание 1. Заполнить таблицу.

Виды тепло-
передачи

Механизм 
теплопередачи

Среда, агрегат-
ные состояния

Роль и значение теплопередачи

природа быт человек

Задание 2. Как прогревается воздух 
в отапливаемой комнате? Для ответа исполь-
зовать либо рисунок, либо схему, либо эссе.

Формируются личностные УУД: само-
определение, креативность, компетент-
ность; регулятивные УУД: внутренний 
план действий, волевая саморегуляция, 
самоконтроль, прогнозирование; познава-
тельные УУД: систематизация, обобщение, 
применение в жизненной практике. 

Учащиеся четырежды возвращаются 
к изучаемой теме, но с разных позиций: 
вначале самостоятельно постигают но-
вый материал — самостоятельный поиск 
информации, затем обсуждают в груп-
пе — работа в малых группах, дебатируют 
в межгрупповой дискуссии, систематизиру-
ют, решая проблему на этапе практичес-
кого преобразования знаний, применения 
в жизни.

Описанная динамика ситуаций в тех-
нологии ведёт к ситуации саморазви-
тия школьника, когда знания, усвоенные 
на уровне внутренней установки и убежде-
ний, превращаются в предмет творческого 
практического преобразования (проекты, 
модели, установки для опытов, рефераты, 
сочинения).

Учитель создаёт такие ситуации 
на уро ке, которые включают открытые 
учёными механизмы развития личности: 
самосознание, смысл, переживания, реф-
лексия, диалог. 

Ситуационно-поисковый механизм 
обучения демонстрирует, как активизи-
руются ценностно-смысловая, потреб-
ностно-мотивационная, эмоциональная, 
рефлексивная, волевая, познавательная 
сферы личности. При систематическом 
применении ситуационно-поисковой тех-
но логии формируются самостоятельно-
сть, ответственность, реф лексивность, 
спо собности к самоорганизации и само-
об разованию.

Описанная личностно развивающая 
модель образовательного процесса на уро-
ке применяется педагогами Воронежской 
области не только на уроках физики, но и 
на уроках химии, географии, русского 
языка, истории, других образовательных 

областей, получает признание и распро-
странение. Об этом свидетельствуют вы-
ступления педагогов на 4-х региональных 
научно-практических конференциях, по-
свящённых образовательным технологи-
ям, обеспечивающим требования ФГОС 
к результатам деятельности общеобразо-
вательной школы, проведённых лаборато-
рией ВИРО в 2014–2015 гг. Во внеурочной 
деятельности широкое распространение 
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получила проектно-исследовательская тех-
но логия, обеспечивающая деятельностно-
творческий аспект образованности, опыт 
решения жизненных задач.  
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