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АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА, 

ȒȈȕȌȐȌȈȚ ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȕȈțȒ, 
ȌȖȞȍȕȚ МȖșȒȖȊșȒȖȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚȈ 

ȖȚȒȘȣȚȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐя

ŤƇſƈŷƙƉƖ ƅŷ ƇƆƅſƄŷƅſż 

ƊƆźƆ, ƏƊƆ ƂŷŽŻƆż ſž ŽżƃŷƅſƁ 

ƈżŸёƅƂŷ ƙŹƅƆ ſ ƂƆƅƂƈżƊƅƆ 

ƇƈƆŻſƂƊƆŹŷƅƆ ƊƆƁ ſƃſ 

ſƅƆƁ żźƆ ƇƆƊƈżŸƅƆƉƊƖƘ 

ſ ƗƊƆ ſƄżƅƅƆ Ɔƅŷ ŻſƂƊƋżƊ 
ƆƉƆŸżƅƅƆƉƊſ żźƆ ŹƆƉƇƈſƙƊſƙ 

ſƅƌƆƈƄŷƎſſ, żźƆ ƗƄƆƎſſ, 

ƇƆƉƊƋƇƂſ ſ ƉƊƈŷƅƅƆƉƊſ 

ƇƆŹżŻżƅſƙ, ƇżŻŷźƆź ƅŷƏſƅŷżƊ 
ƆƉƆžƅŷŹŷƊƖ, ƏƊƆ ŹƉżźŻŷ 

«ƈŷŸƆƊŷżƊ» ƅż Ɖ ƏżƄ ſƅƕƄ, 

ƂŷƂ Ɖ ƊƈŷƅƉƌƆƈƄŷƎſƙƄſ 

ƆŻƅƆƁ ſƃſ ƅżƉƂƆƃƖƂſƍ 

ƆƉƅƆŹƅƕƍ ƇƆƊƈżŸƅƆƉƊżƁ.

ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌÿ 

ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÒÜ ÓÐÎÊ

ПОТРЕБНОСТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПЕРСПЕКТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

В сфере отечественных гуманитарных 

наук хорошо известен постулат Карла Маркса, 

что человек ничего не может делать, не делая 

этого по своим потребностям. Но феномен «по-

требностей» стал предметом специального из-

учения только через столетие после Маркса.

Э. Фромм в книге «Бегство от свободы» пи-

шет: «Понимание человеческой психики долж-

но основываться на анализе тех потребностей, 

которые вытекают из условий его существо-

вания». По П. В. Симонову, потребностьэто 

состояние нужды в чем-либо или стремления 

к чему-либо необходимому для самосохранения 

и саморазвития индивида. Это живой внутрен-

ний источник активности. Такое понимание это-

го феномена позволяет увидеть значительную 

научную преграду на пути его исследования.

Человек почти никогда не осознает своих по-

требностей. Хотя окружающим иногда очевидна 

его ведущая потребность. (О человеке, напри-

мер, говорят: «социально озабочен», «сексу-

ально озабочен», «фанатически предан». При 

этом сам «озабоченный» объясняет своё по-

ведение, свои мысли, цели, мотивы и интере-

сы, не употребляя слова «моя потребность».) 

Только эмоции человека и факт оценивания им 

всей поступающей к нему или окружающей его 

информации позволяют заметить присущие ему 

потребности. Различия в структуре, иерархии, 
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доминировании потребностей про-

являются в разном реагировании 

разных людей на одни и те же «раз-

дражители».

До сих пор не существует обще-

принятой классификации потреб-

ностей человека. В одной класси-

фикации их пятнадцать (Маслоу), 

в другой – восемнадцать (Мак Дау-

голл), в третьей – двадцать (Иерей 

и Пьерон). В той, которую мы из-

брали за основу этого педагогиче-

ского исследования – семь. Из них 

три основные (биологическая, со-

циальная и идеальная познава-

тельная), две вспомогательные 

(потребность в препятствиях и по-

требность в вооруженности) и две 

промежуточные, то есть составные 

из пары основных (идеологическая 

и этническая).

ЗА КУЛИСАМИ ПОВЕДЕНИЯ

Потребности – это причина же-

ланий. Желание что-то получить, 

а чего-то избежать осознается или 

эмоционально ощущается как цель, 

но почти никогда не осознается 

причина этой цели. Правда, иногда 

говорят: интуитивно чувствую, что 

сделать надо только так и никак по-

другому. Значит, найдено средство 

удовлетворить какую-то одну или 

сразу несколько основных, вспомо-

гательных или промежуточных сво-

их потребностей.

Желаний у каждого человека 

такое неизмеримое множество, 

что, казалось бы, никакой теории 

личности на безмерном множе-

стве не построить. Значимость 

потребностно-информационной 

концепции личности мы видим 

в раскрытии психофизиологиче-

ских закономерностей, позволя-

ющих понять поступки человека 

и их особенности, а затем строить 

социально-педагогическую стра-

тегию и тактику формирования 

личности. Опираясь на понимание 

того, что каждое из желаний ре-

бёнка явно и конкретно продикто-

вано его потребностью и она дик-

тует особенности его восприятия 

информации, его эмоции, поступки 

и «странности» поведения, педагог 

начинает понимать и осознавать, 

что всегда «работает» не с чем 

иным, как с трансформациями од-

ной или нескольких основных по-

требностей.

Человек долго, не жалея сил, 

выбирает для себя одежду и на-

конец останавливает свой выбор 

на куртке именно этой цены, имен-

но этого цвета и фасона, так как, 

во-первых, желает биологического 

благополучия (тепло, не синтетика, 

легкая), во-вторых, хочет выгля-

деть не хуже других (социальная 

потребность) и, в-третьих, желает 

быть красивым (идеальная, точнее, 

эстетическая озабоченность).

И так всегда и всюду. Поведе-

ние вежливого, воспитанного че-

ловека позволяет увидеть сильную 

социальную потребность, ориен-

тированную на свои обязанности 

(социальная потребность «для дру-

гих»). Поведение наглеца, который, 

не задумываясь, нагрубил, не заду-
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мываясь, схватил чужую вещь или 

лучший кусок пирога, определяет-

ся действием потребности, с одной 

стороны, тоже социальной (в слу-

чае с пирогом – также ещё и био-

логической, а в случае с вещью – 

эстетической). Однако социальной 

«для себя»: себе – самое вкусное 

и самое полезное. Обидеть других 

или даже унизить их – полезно, 

иначе (чувствует такой индивид) 

считаться (уважать) не станут.

ПОЗИЦИЯ НАДЕЖДЫ

Согласно потребностно-инфор-

мационной концепции личности, 

разработанной П. М. Ершовым 

и П. В. Симоновым, именно потреб-

ность является причиной каждого 

реагирования на информацию, по-

ступившую из окружающей среды, 

в том числе и из ощущений соб-

ственного организма. Поэтому, ут-

верждают разработчики этой тео-

рии, воспринятая информация есть 

овеществленная потребность. Ду-

мается, что однозначных «инфор-

маций» очень мало в обыденной, 

нормальной жизни каждого коллек-

тива детей. «Однозначный сигнал» 

можно увидеть только в экстре-

мальных условиях, где и доминант-

ная потребность у всех членов кол-

лектива одна – выжить, например.

Опора на потребности, при-

сущие всем нам без исключения, 

и на понимание их неповторимой, 

сложной иерархии, профессио-

нальной структуры, возрастного 

поэтапного доминирования и про-

цесса постоянной трансформации, 

характеризующие особенности от-

дельного ребёнка и юноши, позво-

ляет, на наш взгляд, повысить на-

учно-практическую ценность всех 

социально-педагогических реко-

мендаций.

Пример. Отмечается безыници-

ативность выпускников сельской 

школы. Причина – скверный педа-

гогический «уход» за всевозмож-

ными доминантными желаниями 

детей (затем – подростков, затем – 

юношества). Эти доминантные 

желания – социального ли, биоло-

гического ли, познавательного ли 

происхождения – были (оказались, 

остались) без одобрения и поддерж-

ки взрослых. Желания детей заглу-

шали запретами, а не вооружали 

новыми для ребёнка способами 

удовлетворения. Не ставили заман-

чивые препятствия для укрепления 

доминантного желания. Не пода-

вали пример целеустремленности, 

когда на пути к цели преодолевают-

ся многие обстоятельства.

Но чиновники от образования, 

вероятно, думают, что отчаивать-

ся ещё не время, поскольку при-

мерно три четверти всех совре-

менных «звезд» науки и искусства 

и всех «начальников» в третьем 

или четвертом поколении – вы-

ходцы из села. Это говорит о зна-

чительном запасе пассионарности 

русского этноса. В народе есть ещё 

и было всегда много здоровых сил. 

А раз человеческий ресурс неис-

черпаем, то социальной педагогике 

можно было бы не беспокоиться. 
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Если бы сегодня мы не стали свиде-

телями катастрофических резуль-

татов почти столетнего (начиная 

с 20-х – 30-х годов прошлого века) 

разрушения основ взаимодействия 

человека с землей, самого по себе 

сельского социума, сложившейся 

испокон века живительной благо-

творности сельскохозяйственного 

труда.

Имея сегодня такую, а не дру-

гую социально-экономическую, со-

циально-психологическую картину 

жизни села, считаем наиболее про-

дуктивной в воспитании подраста-

ющего поколения позицию надеж-

ды на каждого конкретного жителя 

села – будь то фермер, животно-

вод, почвовед, лесник, священник, 

учитель или даже свободный пенси-

онер. Каждый может, как минимум, 

быть примером в данных конкрет-

ных условиях и воспитывать просто 

своим отношением к собственным 

правам и обязанностям, своим 

интересом к культуре, усилиями 

по сохранению сельских этнокуль-

турных традиций. Сельская школа 

как государственное учреждение 

должна быть сегодня существенно 

реорганизована, чтобы стать при-

мером служения стране и людям.

КУЛЬТУРА ЖЕЛАНИЙ

Безусловно, внимание сельской 

школы к биологическому благопо-

лучию каждого сельского ребёнка 

важно и необходимо. Но сегодня 

оно должно быть дополнено ква-

лифицированным формировани-

ем у него культуры потребностей. 

А это значит не только подавать 

ребёнку личный пример, но и при-

учать его ощущать социальную 

ценность одних желаний и вред для 

себя и окружающих каких-то других 

желаний. Это значит учить не толь-

ко сдерживать желания, но и на-

стаивать на них («Вы не имеете 

права так со мной обращаться!») 

Это значит учить ребёнка выбирать 

среди разрывающих его противо-

речивых желаний такое, которое 

он сам считает наиболее благо-

родным, несмотря на одобрение 

или неодобрение «начальства».

И последнее, не менее важ-

ное: ребёнок должен знать, пони-

мать и чувствовать, что «без труда 

не выловишь и рыбки из пруда». 

Что исполнение желаний – дело 

твоих рук. И что ты среди друзей 

и помощников, а вовсе не среди 

врагов.

Помогать в этом сельскому 

школьнику, воспитывать его, его 

конкретного, с его сегодняшними 

желаниями и представлениями 

о счастье, – значит учитывать слож-

ную структуру желаний ребёнка 

(имеющую в своей основе простые, 

одинаковые для всех основные по-

требности), понимая, что именно 

эти желания диктуют его поведе-

ние и реакции в данный конкрет-

ный момент.

ПРОВОЦИРОВАТЬ ИНТЕРЕС

Ошибочно считать, что пришед-

ший на урок ребёнок обязатель-
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но одержим желанием узнать то, 

что готов рассказать ему учитель. 

На самом деле учителю следо-

вало бы это желание на каждом 

уроке провоцировать. Урок – дело 

обязательное, и для урока учителю 

надо «развивать себя» не меньше, 

чем для работы в кружках, студиях 

или внеклассных мероприятиях. 

Особенно важно уметь создавать 

на уроке атмосферу увлеченности 

для тех учеников, кто пришли про-

сто отсидеться, развлечься, пере-

сидеть.

Учителю необходимо уметь ви-

деть, какие педагогические воз-

действия, какие знания, умения 

и навыки воспримет тот или иной 

ученик на уроке, «вооружая» свои 

разнообразные желания. Он стре-

мится разобраться в секретах нау-

ки? Или хочет получить поддержку 

и похвалу взрослого? Или уваже-

ние сверстников? А может быть, он 

просто стремится заглушить при-

ступ голода или боли?

Странно было бы думать, что 

«поведение» учителя (тон его во-

просов, его огорчения, гнев, ра-

дость, равнодушие или ворчливая 

требовательность) не влияет на по-

лучаемую и оцениваемую ученика-

ми информацию, не укрепляет (или 

не ослабляет) познавательную ак-

тивность детей и в конечном счете 

не влияет на формирование у них 

норм поведения. Ещё как влияет!

Более того, никакие методики 

и учебники, программы и рекомен-

дации не помогут делу воспитания 

культуры потребностей школьни-

ков, если реальное, ежедневное 

и ежесекундное их осуществление 

будет выполняться с чиновничьим 

формализмом. Если творчество 

учителя не будет главным крите-

рием каждого урока. Даже того, 

который приехала оценивать кон-

тролирующая организация самого 

высокого уровня.

Мы, взрослые, и учителя в том 

числе, уже давно научились демон-

стрировать подрастающему поко-

лению свое послушание большим 

и маленьким собственным началь-

никам, слишком часто игнорируя 

интересы дела: «Я так не считаю, 

но директор велел». Вот и получа-

ем потом безынициативность вы-

пускников школ.

СЧАСТЛИВЫЙ ТРУЖЕНИК

Руководствуясь потребност-

но-информационной концепцией 

личности, сельский учитель легко 

увидит, что у детей не бывает ис-

ходно плохих и социально вредных 

желаний. Рано или поздно могут 

возникнуть лишь социально опас-

ные формы и нормы удовлетворе-

ния желаний. Поэтому, распознав 

желание ребёнка, учителю следует 

вооружать его все более «умными» 

(для общества ценными) способа-

ми удовлетворения этих желаний. 

Так формируется то, что мы назы-

ваем культурой потребностей.

Кто из детей и молодёжи не хо-

чет жить интересно и весело? Каж-

дый хочет. Хотели этого, когда 

были детьми, и все те, кто сейчас 
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погибает от алкоголизма или сидит 

в тюрьме. А многих ли учителя при-

учили к тому, что для счастливой 

и интересной жизни надо сначала 

потрудиться, радостно преодоле-

вая трудности? И вошло ли в кровь 

и плоть сельского учителя убежде-

ние в том, что творческой лично-

стью надо не только восхищаться 

(а это обязательно надо), но важно 

приучить эту личность преодоле-

вать все более трудные препят-

ствия и усвоить, что без значитель-

ной затраты труда, без усидчивости 

никак не станешь счастливым?

Сельский школьник наверняка 

слышит с телеэкрана высокие сло-

ва о счастье труда. Но бесценно, 

если ребёнок увидит рядом пример 

такого образа жизни, из которого 

навсегда узнает, что высшее удов-

летворение испытывает человек, 

совершенствуясь в своей профес-

сии. Или, наоборот, у школьника 

сложится убеждение, что главное 

счастье – это общественное при-

знание, воплощенное в продвиже-

нии по ступеням карьеры?

Так кого же школа будет ставить 

детям в пример для подражания? 

Скромную Матрёну из солжени-

цынского «Матрёниного двора», 

отдавшего жизнь фронтовика, 

приютившего сирот священника, 

деревенского изобретателя теле-

фона, рачительного фермера, 

инициативного преобразователя 

молокозавода, создателя сельской 

библиотеки? Или депутата Госду-

мы, эстрадного певца, генерала 

и прочих «победителей» и «хозяев 

жизни»? Время, конечно, потом по-

кажет, кто чего стоит, однако какой 

пример ученикам мы дадим уже се-

годня – таких людей и получим.

ИЛЛЮЗИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Социологические опросы свиде-

тельствуют о следующих наиболее 

страшных «болезнях» нынешнего 

века: грубость, насилие, алкого-

лизм, наркомания, безынициатив-

ность. Налицо сформированность 

социально вредных и опасных 

норм удовлетворения человеком 

всех трех основных потребностей – 

биологической, социальной и иде-

альной. Сложился дурной опыт 

удовлетворения нормальных, есте-

ственных желаний: желания полу-

чить физическое удовольствие, 

желания быть главным и желания 

духовной свободы. Опора на по-

требностно-информационную кон-

цепцию личности позволяет видеть 

в этом перечне «болезней» две 

ярко различающиеся группы: это 

группа «болезней» удовлетворе-

ния социальной потребности «для 

себя» (желание реализовать свои 

права и обязанности по отношению 

к другим людям) и группа «болез-

ней», связанных с депривацией 

духовных желаний, то есть неудов-

летворенностью потребности иде-

альной (желание познать и ощу-

тить гармонию мироздания).

По мнению авторов концепции, 

алкоголь и наркотики – это легко 

достигаемая иллюзия удоволь-

ствия познания, а грубость и на-
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силие – ничем не сдерживаемая 

устремленность вынудить других 

делать то, что «хочу я».

Что ж, и целеустремленность 

хороша и полезна, и мечта по-

нять и познать ценна. Вот только 

не научился человек считаться 

с чужой жизнью и чужим страдани-

ем, не приучился беречь другого. 

Не нашел способа постигать гар-

монию мира в искусстве и науке, 

в природе и особенностях всего 

живущего. Кто же, как не мы, педа-

гоги, подали этому «заблудивше-

муся» пример равнодушия?

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Если ребёнок растет среди 

требовательных к себе взрослых, 

если взрослые, а особенно про-

фессиональные педагоги, береж-

но обращаются с воспитанником, 

его желаниями и особенностями, 

то откуда же возьмется грубость 

и насилие? А обращаться «береж-

но» – это значит слушать и слы-

шать воспитанника, его желания, 

его проблемы, его трудности, его 

успехи и радости. А не свои жела-

ния, огорчения и «педагогические» 

обязанности («администрация ве-

лела», «по программе положено» 

и т. д.).

Если педагог вовремя уловит 

в ком-то из воспитанников желание 

командовать и властвовать (со-

циальная потребность «для себя») 

и начнет мало-помалу ставить пре-

пятствия на пути этого желания, 

то властолюбец и наглец из уче-

ника не вырастет. Главное, найти 

такие препятствия, чтобы для вла-

ствования оказалось необходимым 

что-то хорошо делать для других. 

Чтобы наглецу оказалось важным 

добиться от обиженного доверия 

в том, что его больше не обидят 

и можно спокойно работать дальше 

вместе.

Бесконечная ценность дру-

гих людей и бережное отношение 

к ним, эта совершенно необходи-

мая черта здорового социума, так 

глобально игнорировалось в нашей 

стране под действием идеологиче-

ских доминант, что теперь необхо-

димы огромные усилия для восста-

новления норм человеколюбия.

ИЗМЕНИТЬ СТИЛЬ

Прежде всего необходимо мо-

дернизировать период начально-

го обучения, который приходится 

на возрастное доминирование по-

требности в вооруженности. Сель-

ский ребёнок приходит в школу 

готовый хорошо учиться, быть хо-

рошим мальчиком или хорошей 

девочкой, участвовать в любых 

мероприятиях и т. д. Ребёнок этого 

возраста готов «упражнять» себя 

и учиться всему, что только предло-

жат взрослые, если только они до-

бры, увлечены, честны и терпели-

вы. Тогда, обучаясь любому делу, 

ребёнок может удовлетворить свою 

потребность и в бескорыстном по-

знании, и в социальном признании, 

и в общественном служении, и на-

конец в физической активности как 
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одной из трансформаций биологи-

ческой потребности. Если только 

это святое желание ребёнка узнать 

мир, законы науки и искусства 

не споткнется на школьных уроках 

о скуку и учительское равнодушие 

к детской познавательной актив-

ности, попыткам художественного 

творчества.

У сельской школы есть все 

возможности заменить вредный 

стиль и опасную атмосферу окри-

ков, жестких требований, грубости 

и нетерпимости на добрую атмос-

феру, сопровождающую интерес-

ную, веселую, горячую и азартную 

работу на каждом уроке. Атмосфе-

ру, в которой может и должен осу-

ществляться познавательный кол-

лективный творческий поиск и рост 

каждого участника, то есть при-

обретение каждым новых средств 

и способов удовлетворения своих 

основных потребностей. Но для это-

го надо ни много ни мало научить 

каждого учителя делать свои уроки 

интересными для сидящих перед 

ним детей. Чтобы и запоминать 

было интересно и ошибаться было 

не страшно, чтобы хотелось выпол-

нить не одно обязательное задание, 

а самое длинное и трудное.

Если мы сможем сделать сель-

скую школу местом тренировки 

у детей навыков коллективного 

творческого исследования, то для 

счастливой полноценной жизни им 

будет не обязательно убегать в го-

род. Кинозвездой, живя в селе, 

стать, конечно, нельзя, но «себя по-

тешить и других удивить» своим ак-

тёрским даром можно и в селе. Нет 

в селах профессий конструкторов 

ракет и самолетов, архитекторов, 

дирижёров, режиссёров, литера-

туроведов, программистов, но те 

профессии, которые есть, ничуть 

не менее интересны. Только бы 

раскрыть детям глаза, помочь ус-

лышать внутренний голос их души.

РАСПУТЫВАТЬ УЗЕЛКИ

В личном архиве Александры 

Штевен, сельской учительницы, 

работающей в 1890–1895 годах 

в сельских школах грамотности Ар-

замасского уезда Нижегородской 

губернии, мы находим её страст-

ные требования к детям не лгать, 

не сквернословить, не воровать, 

не пьянствовать. Лживость, свя-

занную с детской трусостью перед 

наказанием, и саму эту трусость 

учительница считала опаснейшим 

грехом. В силу своего воспитания 

и характера она видела здесь за-

чатки безответственности, прежде 

всего, перед Богом, а затем и пе-

ред людьми. Она приучала своих 

учеников распутывать узелки стыд-

ных поступков. Легализуя желания, 

породившие враньё, она приучала 

детей к ответственности за избира-

емые ими способы удовлетворения 

своих страстных детских желаний.

«Тебе очень хотелось взять эту 

красивую ручку? Это нормально, 

кому же не хочется иметь такую. 

Надо было попросить хотя бы поде-

ржать. А потом мечтать о том, что-

бы у тебя была такая. Вдруг когда-
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нибудь тебе её подарят! А ты украл 

и наврал, что это не ты взял. Так 

ведь подумают на кого-то друго-

го. И тебе этого другого не жалко, 

он же невинно пострадает? Неуже-

ли тебе будет приятно видеть, как 

за твой проступок будет отвечать 

другой?!» И дети запоминали такой 

случай на всю жизнь.

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПРЕПЯТСТВИЯХ

Приучить уважать другого – одно 

из самых трудоемких педагогиче-

ских дел. Важнейшим арсеналом 

для вооружения детей в этом уме-

нии является подражание. Подра-

жание, по мнению авторов теории, 

является одной из трансформа-

ций потребности в вооруженности. 

Но одним только подражанием во-

оружаются те дети, у которых мало 

развита потребность в препятстви-

ях – воля. Она побуждает искать но-

вые способы удовлетворения своих 

потребностей.

Любовь к преодолению препят-

ствий, то есть сильная вспомога-

тельная потребность, так важна, 

что её следовало бы развивать 

и всячески укреплять в процессе 

каждого из педагогических воздей-

ствий. Однако взрослые нередко 

«отбивают» у ребёнка охоту воль-

ничать, слишком ограничивая его 

исходные желания. Сначала нельзя 

прыгать, бегать, залезать на дере-

вья или в пещеры, а потом – само-

стоятельно экспериментировать 

с вещами. А потом – самостоятель-

но путешествовать, выбирать кни-

ги, слушать свою музыку, дружить 

с тем, кого сам выбрал и т. д. Нель-

зя исключать из жизни ребёнка 

перспективы желаний.

В процессе воспитания и об-

разования у сельского школьни-

ка должно сложиться убеждение: 

чтобы желанное получилось, надо 

преодолеть много трудностей. На-

пример, сдержаться, чтобы не со-

рвалось с языка грубое слово или 

съесть невкусное. Только преодо-

ление это должно быть поводом 

для радости и гордости как самого 

ребёнка, так и его воспитателей.

ДОМИНАНТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Понимание эмоции как главного 

механизма, включающего процесс 

трансформации любого исходного 

желания в следующее, другое, по-

зволяет нам ещё и ещё раз понять 

роль информации, содержащейся 

в любом воздействии среды и соци-

ума на ребёнка. Радостная, счастли-

вая атмосфера жизни способствует 

формированию жизнестойкости, 

позволяя находить счастье поч-

ти во всем. И счастье узнавания, 

счастье открытия, конечно, ценнее 

счастья сытого живота. Счастье же 

полного социального благополучия 

(«всё как у людей») всегда взры-

вается от сильных доминирующих 

потребностей. Именно доминант-

ные потребности, выступающие 

в смене желаний и никогда не до-

вольствующиеся достигнутым, обе-

спечивают развитие и человека, 
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и общества, и науки, и искусства, 

и экономики.

Итак, мы приходим к важному 

для педагогики пониманию необ-

ходимости обеспечивать полезным 

вооружением именно доминантные 

потребности школьника. У сельско-

го школьника, как и у всех детей, 

сначала доминирует потребность 

в вооруженности (как можно боль-

ше и разного знать и уметь), потом 

начинает явно доминировать соци-

альная (быть признаваемым), а за-

тем идеальная (открывать секреты 

мироздания).

СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ

Итак, сущность потребностно-

информационной концепции лич-

ности заключается в утверждении 

семи человеческих потребностей 

как основы всех реакций, проявле-

ний, поступков, действий, мыслей 

и эмоций человека. Каждый вос-

принимает мир по своим потреб-

ностям. Потребности диктуют че-

ловеку его цели, а приобретение 

соответствующего или универсаль-

ного вооружения (знания, умения, 

связи, деньги, физические особен-

ности внешности, природные спо-

собности) делает эти цели осуще-

ствимыми.

Работа над собой заключается 

в повышении требований к спосо-

бам удовлетворения потребностей. 

Значит важнейшей задачей вос-

питания является формирование 

социально полезных норм удовлет-

ворения человеком своих потреб-

ностей. Наличие воли (потребности 

в препятствиях) делает процесс са-

моусовершенствования радостным.

Развитие человека – это рас-

ширение его круга способов удов-

летворить потребность, а, главное, 

приобретение возможностей удов-

летворять более высокие потреб-

ности. Не только биологические, 

но и социальные, и познаватель-

ные (идеальные).

Значимость всей окружающей 

человека информации он оценива-

ет или как «выгодную=полезную», 

или как «вредную=опасную», или 

как «лишнюю-бесполезную» для 

удовлетворения доминирующих 

в данный момент у него потреб-

ностей. При этом почти каждое 

человеческое желание – это сум-

ма нескольких трансформирован-

ных исходных потребностей.

ФЕНОМЕН «НЫТИКА»

Сложнейшей социально-психо-

логической проблемой является 

взрослый человек, который хрони-

чески не доволен своей жизнью. 

При этом в тех же и даже худших 

условиях другой человек оптими-

стичен и находит, чему порадовать-

ся. Потребностно-информационная 

теория содержит в себе указания 

на то, какие вопросы мы должны 

себе задать, разбирая «несчаст-

ную» судьбу ноющего.

Несложно догадаться, что боль-

шинство потребностей «нытика» 

(или те из них, которые для него осо-

бенно важны) не удовлетворяются. 
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Согласитесь, ведь не каждый тоску-

ет, оказавшись лишенным возмож-

ности читать, или посещать свет-

ские приемы, или даже недоедать. 

Не говоря уж о невозможности мод-

но одеваться. Мы привели примеры 

отсутствия конкретных способов, 

которые могли бы удовлетворить 

потребности познавательно-иде-

альную, социальную и биологиче-

скую. Эта неудовлетворённость, 

каждая сама по себе и все три сра-

зу, конечно же, может стать причи-

ной недовольства жизнью.

Однако же, если человек стра-

дает, если он хочет, но не умеет 

(не может, не дано), то сразу воз-

никает следующий вопрос: а по-

чему бы ему взять и не поучиться? 

А почему бы не попытаться хоть 

чуть-чуть приблизиться к жела-

емому? Куда подевалась у «то-

скующего» потребность в препят-

ствиях – воля? И где потребность 

в вооруженности? Родился ли этот 

человек со слабыми вспомогатель-

ными потребностями или он жертва 

плохого воспитания?

В каждом конкретном случае 

ответы на поставленные вопросы 

найти не очень трудно. На послед-

ний можно ответить, только узнав 

и разобравшись с пережитыми 

этим человеком в детстве чувства-

ми. Может быть, его ограничивали 

в самостоятельности, не давали 

самому искать, ошибаться и про-

бовать. А, может быть, наоборот, 

совсем не помогали найти эффек-

тивные формы удовлетворения 

своих желаний. И человек пере-

стал верить в то, что он сам что-

то умное, важное может сделать, 

сказать. Формы, нормы и способы 

жизни никак не связались в его 

субъективном опыте и переживани-

ях с высокими значимыми целями. 

Ну, кончил школу, кончил институт, 

а зачем?!

Вероятно, никто не помог этому 

грустному человеку увидеть свои 

особые способности, свой талант, 

не вооружал его и его потребно-

стью. И в результате из потенциаль-

ной «розы» выросла «трава», то-

скующая о несостоявшейся бурной 

жизни. Оказались «не вооруженны-

ми» ни социальная, ни идеальная, 

ни, может быть, биологическая по-

требность. Они все, конечно, есть 

у этого человека, но они и застав-

ляют его страдать из-за их неудов-

летворённости.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИФИКАЦИЙ

В книге «Темперамент. Ха-

рактер. Личность» П. Симонов 

и П. Ершов подробно описывают 

личностные особенности реагиро-

вания человека на окружающий 

мир, зависящие от особенностей 

ряда мозговых структур. Сильная 

или слабая «новая кора» у данного 

индивида; «миндалина», «гиппо-

камп» или «гипоталамус»; а также 

доминирование какого-то из полу-

шарий мозга достаточно сильно 

отражается на выборе поступков 

разных людей в одних и тех же об-

стоятельствах и при функциониро-
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вании даже одной и той же потреб-

ности. Несостоятельность всякой 

педагогической унификации, тра-

фарета, регламентации в построе-

нии учебно-воспитательных реко-

мендаций становится очевидной.

Всякое «каждый ребёнок дол-

жен» следует заменить на «каж-

дый ли сможет», «каждому ли 

нужно». Тем из школьников, у кого 

доминирует идеальная познава-

тельная потребность, нужно одно; 

тем, у кого социальная, – другое; 

тем, у кого биологическая, – третье. 

Даже если на уроке в сельской шко-

ле учителю удалось доминировать 

у всех познавательную потреб-

ность, каждый будет удовлетво-

рять её по-своему, в зависимости 

от других субдоминантных его по-

требностей и особенностей инди-

видуального мозга.

Методика обучения в сельской 

школе, особенно в начальных клас-

са, обязательно должна быть моди-

фицирована в соответствии с теми 

законами потребностно-информа-

ционной теории личности, о кото-

рых мы писали выше. Почему все 

должны обучаться молча? Почему 

воспитатель сравнивает детей, 

ставя одного в пример другому? 

(Кстати, есть национальные педа-

гогические традиции, в которых за-

прещено сравнивать детей.)

Принципиально важно считать 

каждого школьника неповторимым 

и поэтому особенно ценным. Вся-

кое «дети должны» (понять ли что-

либо, почувствовать ли, освоить 

ли) приведет педагога к упроще-

нию педагогических действий, ког-

да теряется сознание того, что каж-

дый ребёнок всегда понимает своё, 

а уж чувствует совсем по-своему.

В задачу учителя и воспитателя 

входит «быстрое реагирование» 

на особенности детей, что отража-

ется на выбираемых педагогами 

методиках.

ХАРАКТЕР РЕАГИРОВАНИЯ

Новые знания об особой роли 

в организации поведения человека 

ряда мозговых структур по-новому 

освещают давно известную клас-

сификацию – четыре типа темпе-

рамента: сангвиники, меланхолики, 

флегматики, холерики. Становится 

более понятной зависимость осо-

бенностей в поведении ребёнка 

от поступившей и воспринятой им 

информации. В одном и том же 

высказывании педагога каждый 

школьник впитает свое «вооруже-

ние». (Так что, похоже, учителю 

надо больше молчать!)

Характер человека определя-

ется характером его реагирования 

на воспринятую информацию. Для 

одних почти всякая информация 

интересна, для других почти вся-

кая, кроме «узкой», безразлична. 

Но бывают ситуации, когда у всех 

или почти у всех, в одно и то же 

время и в одном и том же месте 

начинает доминировать какая-то 

одна из потребностей, и тогда для 

всех становится значимой почти 

одинаково какая-то определен-

ная информация. Примеры таких 
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ситуаций: захваченный сюжетом 

спектакля зрительный зал, за-

стрявшие в поезде по непонятной 

причине пассажиры, люди, спаса-

ющиеся с тонущего корабля и т. п.

РАБОТА С ДРУГИМИ 
И ДЛЯ ДРУГИХ

Модифицировать обычный 

урок в сельской школе, в целях 

повышения его образовательной 

и воспитательной эффективности, 

следует, как минимум, в двух на-

правления, указанных потребност-

но-информационной теорией:

1. Руководствуясь признаньем су-

ществования у каждого сель-

ского ребёнка всех основных, 

вспомогательных и промежуточ-

ных потребностей, «ухаживать» 

(поддерживать и развивать, как 

цветок в саду) за духовной позна-

вательной потребностью и за со-

циальной «для других». А для это-

го всячески повышать ценность 

познавательной деятельности 

самой по себе без подхлествыва-

ния её выигрышами и подарками.

2. Социальную потребность в при-

знании каждым ребёнком своих 

прав и обязанностей вооружать 

такими формами её удовлет-

ворения, чтобы права обяза-

тельно следовали только вслед 

за исполнением обязанностей 

перед окружающими детьми, 

а не только перед учителем.

Для того чтобы двигаться в ука-

занных направлениях, необходимо 

общение на уроке детей друг с дру-

гом. Постановку каждой учебной 

задачи – будь то знакомство с но-

выми страницами учебников, по-

вторение, контроль или творческие 

исполнительские пробы – необхо-

димо организовывать как коллек-

тивную (где все зависят от других) 

познавательную деятельность.

Коллектив можно создать 

и из двух учеников, но нельзя 

сделать «коллектив» из учителя 

и ученика. Точнее, это возможно, 

если в чем-то главном в их общей 

деятельности они на равных. А ка-

кое же равенство в выучивании 

наизусть стихотворения, формули-

ровки теоремы Пифагора, второго 

закона Ньютона и т. д.

Особое место занимает в про-

цессе формирования культуры по-

требностей сельского ребёнка на-

чальная школа. Согласимся, что, 

научив ребёнка читать и писать, 

можно отучить его учиться и тру-

диться. Для этого ему достаточно 

почувствовать, что он не может 

преодолеть какие-то препятствия 

для получения желаемой пятерки 

или десятки. И ребёнок отказы-

вается от безуспешных усилий. 

А присутствующие на уроке сразу 

видят, кто не справляется с задани-

ем, кто «позорит класс», кому все 

время помогает учитель, не давая 

«слабаку» ни вздохнуть, ни охнуть.

Ну, и к чему же таким образом 

можно приучить ребёнка и его 

сверстников? Сверстники усвоят, 

что среди них есть «дурак», а он 

привыкнет к постоянной опеке. Это 

в лучшем случае. А в худшем – нач-
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нёт доказывать, что он не «дурак» 

какими-нибудь дикими способа-

ми. Получаем сразу два негатив-

ных итога в процессе формиро-

вания структуры потребностей. 

Во-первых, из-за осложнений 

в учении один оказывается в соци-

альном унижении перед другими. 

А во-вторых, социально престиж-

ными оказываются те дети, кому 

легче даётся учение.

«Проходя» программу, учите-

лю необходимо конструировать за-

дания так, чтобы усилия всех участ-

ников занятия были неразрывно 

взаимосвязаны. Чтобы каждый был 

нужен каждому, чтобы каждый был 

готов помочь каждому. Чтобы то, 

что сделали одни, было интересно 

и важно всем другим. Не учитель 

опекает «слабака», а он, «слабак», 

изо всех сил старается выполнить 

все, что умеет, чтобы внести свой 

вклад в коллективную работу. Это 

способствует тому, что дети откры-

вают и научаются ценить личные 

особенности каждого из сверстни-

ков. И особенности эти не сводятся 

к престижным «пятеркам», а вклю-

чают в себя и доброту, и терпели-

вость, и юмор, и смелость, и на-

ходчивость. А главное – работа 

с «другими» и для «других» может 

стать престижным, социально по-

лезным и радостным и привычным 

делом.

Читать книгу или считать приме-

ры, особенно если это трудно, при-

ятнее вместе с ровесником вдвоем. 

То он мне поможет, то я ему, то вме-

сте посмеемся, то вместе пойдем 

искать помощи. А учитель не ста-

нет нам помогать, а отправит к дру-

гой группе. А вдруг и они не знают, 

как ответить на наш вопрос, тогда 

все вместе пойдём к третьей. А уж 

если и они не ответят, то пойдём 

к учителю, а его ответ выслушаем, 

затаив дыхание, потому что этот 

учительский совет нам действи-

тельно очень интересен и нужен.

ИДЕЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как в жизни, так и в школе 

нужны и гиперактивные, и очень 

медлительные люди. Только бы 

никто не отказывался учиться, 

чтобы в каждом ребёнке крепла 

и развивалась познавательная 

идеальная потребность. Разви-

тая познавательная потребность 

способна обеспечить в будущем 

более высокий уровень профес-

сионализма во всем. Свой про-

фессиональный интерес каждый 

выяснит и определит как дело, 

которое будет радостно делать 

и радостно делать его все лучше 

и лучше. Неквалифицированный, 

так называемый «черный» труд, 

можно рассматривать не как по-

жизненное наказание, а только 

как условие, чтобы в обозримом 

будущем заниматься тем, что ин-

тересно. Так в сельских летних 

трудовых лагерях дети зарабаты-

вают деньги, чтобы потом поехать 

в интересное путешествие или ку-

пить дорогую аппаратуру.

«Теория перспективы» А. С. Ма-

каренко вполне соответствует иде-
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ям потребностно информационной 

теории. Перспективы, по Макарен-

ко, соответствуют пониманию необ-

ходимости сохранения и развития 

потребности познания законов 

мироздания и социальной потреб-

ности служения людям. Идея пер-

спективы полностью соответствует 

идее необходимости воспитывать 

«рефлекс цели».

Для того чтобы индивид с ярко 

выраженной доминантной социаль-

ной потребностью «для себя» (с по-

стоянным желанием, чтобы все 

и всё ему служило и подчинялось) 

при реализации его прав, которые 

он только и ощущает, игнорируя 

«права» других людей, не вырос 

в деспотического диктатора, необ-

ходимо на пути его желания вла-

ствовать ставить препятствием 

признание всеми другими его прав. 

В школьном возрасте вполне воз-

можно именно так «вооружить» эту 

распространенную среди людей со-

циальную потребность «для себя». 

Удовлетворишь, если квалифици-

рованно поможешь другим. Всё 

получишь – и медаль, и первое ме-

сто, и командную должность. Если 

будешь служить тому, кто рядом, 

кто слабее, а не тем, кто выше, кто 

сильнее.

ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В семидесятых годах прошлого 

века рядом отечественных ученых 

было сформулировано, что нака-

зание и поощрение есть коррекция 

прав и обязанностей воспитанни-

ка. И действительно, что-то раз-

решается в качестве поощрения 

и что-то запрещается. То есть пра-

ва или расширяются, или ущем-

ляются. Совершенно необходимо, 

на наш взгляд, добавить и уточ-

нить, какие права и какие обязан-

ности: биологические, социальные 

или идеальные.

Физические наказания – это, 

конечно, нарушение норм удовлет-

ворения биологической потребно-

сти ребёнка. Ущемляя эти нормы, 

взрослые, конечно же, получат из-

менения в нормах удовлетворения 

ребёнком его социальных потреб-

ностей. Может быть, и идеальных 

(«хочу посмотреть, прочитать… 

но за это накажут… отберут, от-

шлепают, не дадут мороженого» 

и т. д.). А в результате у ребёнка 

будут тренироваться более или 

менее враждебные представления 

о взрослых. Ребёнок начинает за-

мечать, что у него и у взрослого 

разные, просто-таки противопо-

ложные интересы.

Более дружественная зависи-

мость возникает, если ребёнок 

сочувствует взрослому, которого 

рассердил. Более враждебная – 

когда ребёнок переживает только 

свою боль, не замечает огорчение 

того, кто его наказал. (Если это 

огорчение существует, его можно 

увидеть, например, в огорченном 

взгляде взрослого, которому ис-

кренно стыдно, что у него такой 

«плохой сын». Если наказание 

не выступает как торжество силь-

ного над слабым врагом.)
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Крайняя форма наказания – ли-

шение подростка свободы – также 

ущемляет, прежде всего, его биоло-

гические потребности. Заключенный 

лишается нормального питания, сна, 

тепла, удобной одежды. В местах за-

ключения по-своему удовлетворяют-

ся социальные потребности, то есть 

реализуются распределение прав 

и обязанностей каждого среди сока-

мерников. Удовлетворение потреб-

ности идеальной крайне затруднено 

и требует преодоления значительных 

препятствий. Обычно, к сожалению, 

в социуме заключенных одни отбира-

ют права силой, а другие их лишают-

ся. Но ущемление социальных прав 

ребёнка, живущего дома не должно 

было бы влечь за собой нарушения 

норм удовлетворения его идеаль-

ной и биологической потребности. 

Лишение книги или теплой шапки 

зимой – самые вредные наказания, 

они и им подобные искривляют про-

цесс формирования норм культуры 

потребностей.

Нарушение ребёнком прав 

другого человека, разумеется, 

не должно оставаться без вни-

мания педагога, но понять, какая 

потребность «виноватого» тому 

причиной и на какую следует «на-

ступить», совершенно необходимо. 

Иначе легко дать повод для увели-

чения правонарушений. Ведь боль-

шая беда всегда начинается с ма-

ленькой, а маленькую надо только 

вовремя заметить и квалифициро-

ванно исправить.

Ущемление идеальной (исходно 

присущей) потребности, которая 

проявляется в желании понимать 

гармонию мироздания, тоже часто 

становится формой социального 

наказания. Запрет на информацию 

может вынуждать человека изме-

нять своей совести, кому-то что-то 

врать, чтобы допустили до желан-

ного источника знаний.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

Так, мы приходим к выводу, 

что главным условием для осу-

ществления модернизации обра-

зования и воспитания в сельской 

школе является существование 

творческой личности в школьном 

коллективе. Творческой именно 

в сфере педагогики. А это значит, 

понимающей и знающей, как в су-

ществующем сельском социуме 

сохранить и развить духовно по-

знавательную потребность у каж-

дого ребёнка. Как в процессе об-

учения и воспитания сохранить 

и развить социальную потреб-

ность, выражающуюся не только 

в желании общественного призна-

ния, но и в желании помочь сво-

ей поддержкой «осуществиться» 

каждому ровеснику. Как сохра-

нить и развить потребность в пре-

пятствиях и саму потребность 

в вооружении, чтобы они служи-

ли источником радости и чувства 

удовлетворения не от получен-

ных пятерок или количества де-

нег, а от достижения социально 

полезной цели как таковой. Как 

привить навыки здорового образа 

жизни современному сельскому 



школьнику, чтобы нормы удов-

летворения его биологической 

потребности, то есть получения 

биологических удовольствий, об-

лагораживали жизнь окружающих 

его близких. Как научить его бе-

речь биологическое благополучие 

не только своё, но и тех, кто рядом.

Если сельский учитель расста-

нется с идеей, что на уроке глав-

ное – «дать материал», а увидит, 

что главное – это растить свобод-

ного, радостного, думающего, со-

вестливого человека, то на урок 

в сельской школе войдут новые 

методы преподавания, гораздо 

более глубоко и психологически, 

и педагогически обоснованные, 

чем традиционно и привычно упо-

требляемые. Эти методы широко 

освоены советской педагогикой 

во внеклассной работе и они дока-

зали свою воспитательную эффек-

тивность.

Пришло время модифицировать 

урок, так как именно через урок 

проходят все без исключения сель-

ские дети, и именно на уроке может 

формироваться любовь к получе-

нию знаний. В этой любви, выража-

ющейся в желании знать как мож-

но лучше и больше, проявляется 

окрепшая познавательная идеаль-

ная потребность (бескорыстного 

познания), роль которой в структу-

ре личности современному обще-

ству следует оценить заново. Тем 

более, что даже трудные условия 

жизни сельской школы не мешают 

делать каждый урок привлекатель-

ным и полезным для детей, если 

учитель работает для них.


