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Проблема подготовки и переподготовки учителей образовательных 
учреждений особенно актуальна в период демократических преобразова
ний в общественной, экономической, социальной сферах современного 
общества. Ведущими критериями, ориентирующими на реформы в функ
ционировании образовательных учреждений, выступают идеи гуманизма, 
заключающиеся в создании условий для максимальной реализации спо
собностей каждого из субъектов учебно-воспитательного процесса.

Сравнительно-сопоставительный анализ философской, психологиче
ской, педагогической литературы показал, что основные категории, на ко
торые опираю тся современные педагогические преобразования (личность, 
индивидуальность, развитие, деятельность), требуют их рассмотрения с 
учетом современной парадигмы образования. Результатом аналитической 
работы явилось построение трехгранной модели личности, каждая из сто
рон которой в соответствии с особенностями той или иной науки пред
ставляет собой диалектическое единство личности и индивидуальности, 
характеризующееся развитием межличностных отношений и самобытным 
способом существования; общественной востребованностью и самореали
зацией; активным преобразованием природы и общества и рефлексией. 
Было определено, что данное понимание личности выявляет, углубляет и 
обостряет взаимоотношения между социальным (всеобщим) и индивиду
альным (единичным) в субъекте, вызывая тем самым дисгармонию в его 
структуре. По законам философии дисгармония - один из этапов диалекти
ческого противоречия, разреш ение которого связано с исчезновением или 
ослаблением черт, свойств субъекта, не востребованных обществом, и раз
витием, формированием, становлением того, в чем нуждается он сам или 
общество. В этом случае задача учебно-воспитательного процесса заклю
чается в развитии, формировании, становлении черт и свойств субъекта, 
ранее не присущ их ему, но которые востребуются обществом.

М ногоаспектностъ исследуемой проблемы потребовала трансформа
ции рассматриваемых категорий в педагогические подходы: личностный, 
индивидуальный, гуманный и деятельностный. Выявление сущности дан
ных подходов обнаружило необходимость внедрения в образовательные 
учреждения инновационного типа обучения, имеющего в виду создание 
условий для проявления каждым из субъектов инициативы в учебно- 
воспитательном процессе, усвоения учебного материала через диалоговое 
взаимодействие с целью познания мира, самостоятельного творческого по
иска ответов на важнейшие вопросы бытия.



Соотнесение направленности и содержания инновационных образова
тельных процессов с основополагаю щими выводами о сущности личности 
и индивидуальности, их взаимовлиянии и взаиморазвитии позволило опре
делить ведущие философские законы, лежащ ие в фундаменте педагогиче
ских инноваций: диалектической противоречивости и диалектического 
синтеза, обеспечивающие диалектическое единство и взаимосвязь с одно
временным выявлением противоречий между природными потребностями 
человека в развитии и потребностями общества в активной личности, спо
собной к созиданию и творчеству.

Проведенный ретроспективный анализ инновационных образователь
ных процессов потребовал уточнения критериев отбора нововведений, ак
туальных для разреш ения выявленных исследованием противоречий: вре
мя нововведения, масштабность его влияния и общественный резонанс. В 
результате определили три позиции построения инновационных процес
сов: ориентация на факторы развития, находящ иеся вне личности; опора на 
внутренние факторы; взаимодействие внешних и внутренних факторов 
развития личности.

Таким образом, мы утвердились во мнении, что естественной компо
нентой, объединяющей выделенные позиции, выступает идея развития, со
гласно которой участники учебно-воспитательного процесса ученик и 
учитель равноправные субъекты, взаимодействующие и взаиморазви- 
вающиеся в совместной деятельности.

Выявленные на основе анализа научной литературы методологиче
ские аспекты инновационных образовательных процессов вскрыли необ
ходимость разработки теоретических основ функционирования образова
тельных учреждений для определения средств реализации идеи развития 
субъектов учебно-воспитательного процесса. Предметом теоретического 
анализа стали педагогические системы, концепции и теории развития, от
вечающие сущности инновационного обучения и закону жизненного цикла 
нововведений. Так, теория поэтапного формирования умственных дейст
вий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), теория содержательного обобщения 
(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), теория развивающего обучения (Л.В. Зам
ков) находятся на этапе «рутинизации»; педагогика сотрудничества 
(Ш.А. Амонашвили), «Ш кола диалога культур» (B.C. Библер) и «Ш кола 
самоопределения» (А.Н. Тубельский) - на этапе насыщения. В основе каж
дой из рассмотренных систем и теорий леж ит первоэлемент - стремление к 
самореализации, обусловленное навыками воспроизводящей деятельности, 
научно-теоретического мыш ления, преодоления трудностей, сотрудниче
ства, диалогического мышления и собственно самореализации.

В исследовании обосновывается, что самореализация, отражающая 
внешнее и внутреннее Я  субъекта, возможна в условиях учебно- 
воспитательного процесса, поскольку он имеет социальный и индивиду
альный характер. В этом случае формируется активная личность, отли-
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чающаяся своеобразием и самобытностью, т.е. индивидуальность лично
сти субъекта.

Для проникновения в сущность данного понятия с целью его опреде
ления анализу были подвергнуты составные компоненты: индивидуаль
ность, личность. При рассмотрении полисемии первого компонента прихо
дим к выводу о том, что в рамках настоящего исследования под индивиду
альностью следует понимать человека, обладающего уникальностью, са
модостаточностью, цельностью, являющихся мотивами самореализации. 
Диалог взглядов В.А. Петровского и А.П. Орлова на второй компонент - 
«личность» стал основанием для выявления его содержательного ядра: ак
тивность, проявляющаяся в поступках, социальных актах (В.А. Петров
ский); отношения с общественной действительностью (А.Б. Орлов). Таким 
образом, диалектика рассмотрения понятия «индивидуальность личности» 
позволяет представить его в виде интеграции индивидуальности и соци
альности в личности, означающей опосредование представленности субъ
екта в его связях с другими людьми, в социальной деятельности. В основе 
индивидуальности личности леж ит активность, выражающаяся в деяниях, 
которые, по Г.Гегелю, определяются как «произведенные изменения на
личного бытия».

Содержание инновационных образовательных процессов, действую
щих в соответствии с идеей развития и ее первоэлементом - самореализа
цией, выявило необходимость особого вида развития субъекта, характер
ными признаками которого являются связь природной неповторимости с 
сущностью личности как преломление взаимодействия единичного и осо
бенного, индивидуальных способностей и личностных качеств, конкретно
го сочетания природных и социальных свойств, позволяющих саморазви- 
ваться, самореализовываться, самоутверждаться. Таким видом развития 
определено индивидуально-личностное развитие субъекта, под которым 
понимаем процесс взаимообусловленности и взаимозависимости личност
ного (особенного) и индивидуального (единичного). Отмечаем, что без яр
кой индивидуальности невозможна уникальная личность, способная к ак
тивной деятельности, устойчивости в выборе жизненных позиций, в выбо
ре и принятии решений. С этой точки зрения условиями индивидуально- 
личностного развития будут: учет законов саморазвития личности; созда
ние предпосылок для ее роста и самореализации на основе выработки соб
ственного творческого подхода, собственного индивидуализированного 
отношения к окружающей действительности.

Выявив логику действия инновационных образовательных процессов 
по отнош ению к их субъектам, установили, что индивидуально-личностное 
развитие имеет скрытые механизмы, побуждающие к функционированию. 
Изучение работ В.А. Петровского, А.Б. Орлова, К. Ю нга позволило обна
ружить такие механизмы развития личности, как персонализацию (источ
ник активности личности), персонификацию (потребность быть самой со- 
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бой), индивидуацию (потребность в развитии под влиянием своей само
сти). В месте с тем индивидуально-личностное развитие, подразумевающее 
преломление своеобразия человека через его социальную сущность, вос
требует механизмы, связанные со стремлением стать индивидуальностью 
личности. К  ним можно отнести процессы индивидуации. благодаря кото
рым уникальное субъекта проявляется наиболее ярко; процессы индиви
дуализации, позволяю щ ие ему проявлять себя в системе межличностных 
отношений; процессы интеграции, делающ ие возможным взаимодействие 
с внешним миром без потери «своего лица».

Внутренние механизмы индивидуально-личностного развития приво
дят к необходимости описания процесса, создающ его среду для самореа
лизации и самовыражения личности с одновременной ориентацией на ее 
социальность. В данном контексте актуализируются задачи по выявлению 
образовательных условий индивидуально-личностного развития субъектов 
учебно-воспитательного процесса. Решение этих задач подчиняется прин
ципу сопоставления двух точек зрения на проблему функционирования 
инновационных учреждений: первая утверждает значимость создания ус
ловий для социализации личности (Б.П. Битинас, В.Г. Бочарова, А.В. М уд- 
рик); вторая конкретизирует их через культурологическую направленность 
образования (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, Н.Е. Щ уркова). Взаимо
связь естественных и социальных процессов в соответствии с законами 
развития человека и природы на основе отнош ения к субъектам учебно- 
воспитательного процесса как свободным, целостным личностям, способ
ным к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире 
культуры требует соблюдения двух основополагаю щих принципов педаго
гики: природосообразности и культуросообразности.

Вместе с тем инновационные образовательные процессы зависят от 
внешней, социальной среды и не всегда учитывают природное своеобразие 
субъектов учебно-воспитательного процесса. Однако специфика индиви
дуально-личностного развития заключается в сочетании социально- дея
тельностной природы личности и ее индивидуальности, проявляю щейся в 
процессе общения, сотрудничества с миром людей и миром культуры. Это 
обуславливает необходимость рассмотрения принципов индивидуально
личностного развития субъектов, позволяющих определить нормы его 
функционирования. Среди них выделяем принцип включения субъектов в 
значимую деятельность; принцип следствий, подчеркивающий необходи
мость осознания действий и выработку верных взглядов на окружающую 
действительность; принцип альтернативы социальной позиции, оказы
вающий помощ ь в реализации невостребованных возможностей; принцип 
мотивации, предполагающ ий созидательный характер деятельности. Дан
ные принципы представляются важными, поскольку в случае неадекватно
сти выявленных установок и ценностей субъектов их действительному от
ношению друг к другу, к объектам, с которыми и ради которых они взаи-



(подействуют, необходимо менять деятельность с целью перестройки мо
тивации, создания условий для самореализации.

Это определяет необходимость рассмотрения образовательной систе
мы в рамках процессов воспитания, направленных на социальное развитие 
личности, и процессов развития, имеющ их в основе развитие индивиду
альных способностей по переработке, совершенствованию, самостоятель
ному поиску и познанию учебной информации. Учитывая социальную 
сущность образования, его ориентацию на раскрытие самости каждого из 
субъектов, считаем, что образовательная система индивидуально-личност
ного развития, ставящая своих субъектов в активную жизненную позицию 
при сохранении их самобытности, должна включать в себя компоненты, 
представляющие собой взаимосвязанные части одного целого. Было уста
новлено, что такими компонентами являются личностно-деятельностный и 
социально-педагогический.

Сущностью личностно-деятельностного компонента образовательной 
системы индивидуально-личностного развития выступает развитие всей 
целостной совокупности качеств личности через выявление, инициирова
ние, использование индивидуального опыта субъекта, создание условий 
для развития навыков самопознания, самоопределения, самореализации.

Сущность социально-педагогического компонента заключена в пере
даче, присвоении, усвоении и переработке социального опыта через взаи
модействие и общ ение в учебно-воспитательном процессе, создающего ус
ловия для возникновения коммуникативной мотивации, целенаправленно
сти сотрудничества, формирования взаимоотношений.

Н а основе структурного анализа образовательной системы установле
но, что общение является сензитивной формой индивидуально
личностного развития, предполагающей учет индивидуальных (чувства, 
эмоции, интересы, стиль деятельности и др.) и личностных характеристик 
(социальный статус в коллективе, уровень развития коммуникативных 
умений и навыков и др.) его субъектов. Средством организации общения 
выступает диалог как совместный поиск обшей позиции (М.С. Каган) в 
конкретных учебных ситуациях. М етодологические основы теории диалога 
получили обоснование и развитие в работах М .М. Бахтина, который считал 
диалоговые отнош ения универсальным явлением, пронизывающим всю 
человеческую речь и все проявления и  отнош ения человеческой жизни. 
Внедрение диалоговых учебных ситуаций способствует созданию специ
фической обучающ ей среды, в которой ее субъекты в непринужденной 
форме могут приобщиться не только к миру науки, но и к  миру друг друга. 
В исследовании обучающ ее общ ение понимается как процесс выработки 
новой дидактической информации, единой для общающихся людей и по
зволяю щ ей им сохранять свою индивидуальность, свое нечто уникальное 
по отнош ению к партнеру.



Было выявлено, что обучающ ее общение как процесс взаимообучения 
способствует взаимообогащению его субъектов личностными смыслами, 
детерминирующими восхождение индивидуальности к своей личности че
рез личность другого. Именно в таком понимании личность - это индиви
дуальная, неповторимая культура, сформированная иным образом постро
енным учебно-воспитательным процессом, устремленная при посредстве 
его к иному бытию, бытию в культуре другого.

В условиях обучающ его общения учебно-воспитательный процесс на 
высоте его конструктивных возможностей, внедряемых инноваций при
зван осуществляться в динамике столкновения и взаимообогащения раз
личных сфер, проявлений личности, способной к восприятию других и в то 
же время способной к самокритике и к риску принятия на себя свободной 
ответственной позиции. Установлено, что в этом случае современный 
школьный процесс направлен на полноценное развитие особенных (лично
стных) и индивидуальных (единичных) качеств его субъектов. Таким обра
зом, индивидуально-личностное развитие как инновационная система обу
чения и воспитания противопоставляется традиционной, для которой были 
характерны реализация либо социальных (особенных), либо индивидуаль
ных (единичных) качеств личности, «монология» (М.М. Бахтин), односто
ронность.

Выявление философского смысла общения вообщ е и обучающ его, в 
частности, позволило определить, что психологическим механизмом дей
ствия обучающего общения, заключающегося в акцентировании внимания 
на индивидуальном своеобразии его участников, является глубинная диа
лектика различия партнеров, собеседников и на этой основе - их стремле
ния к единству, которое должно привести не к  стиранию различий, а  к 
единству многообразия.

Опираясь на выведенную психолого-педагогическую и философскую 
сущность обучающ его общения, нами была разработана технология орга
низации учебно-воспитательного процесса на основе взаимодействия 
субъектов с учетом их индивидуальных особенностей. В основе ее - про
блемы, вызывающие потребность обсуждения, требующ ие принятия само
стоятельного волевого решения, самостоятельного исследования постав
ленной задачи и обмена полученной информацией, совместного обсужде
ния и выработки «единого многообразного» знания.

При отборе методов и форм обучающ его общения учитывали как по
зитивное, что имеется в практике обучения и воспитания, так и негативное, 
которое было свойственно традиционному обучению (монологичность, из
лишняя дидактичность). В результате была дана классификация методов 
обучения, формирующая потребность у  субъектов учебно-воспитательного 
процесса в самореализации, были выявлены пути развития организацион
ных форм обучения: создание нетрадиционных форм обучения; использо
вание ретроформ; модификация форм обучения, прочно вош едших в



школьную практику. При такой организации образовательная система ин
дивидуально-личностною развития обеспечивает формирование как лич
ностных (особенных), так и индивидуальных (единичных) качеств субъек
тов. Причем, если формирование первых возможно в различных видах со
циально организованной деятельности, то формирование вторых в про
цессах, создающ их условия для самореализации.

Консолидации компонентов образовательной системы способствуют 
цели и принципы, которые несут в себе специфику и противоречивость 
процесса индивидуально-личностного развития. Специфика целей обу
чающ его общ ения заклю чается в их двусторонности (развитие социали
зирующ ейся личности, развитие индивидуальности), что в совокупности 
означает развитие индивидуальности личности его субъектов. Специфика 
принципов образовательной системы заключается в полифоничности вы
явленны х стержневых законов (принципы природо- и культуросообразно- 
сти); закономерностей-генераторов индивидуально-личностного развития 
(личностный, индивидуальный, гуманный, деятельностный подходы); пе
риферийных принципов (диалоговое обучение, обучаю щ ее воспитание, 
воспитывающ ая среда, интерес, познание, естественность, единство ин
дивидуального и социального, творчество, адаптивность, личностные 
смыслы).

Введение механизма «единства многообразия» во все звенья образо
вательной системы индивидуально-личностного развития обусловило ин
новационный подход к содержанию обучения. Он заключается в интегра
ции личностного, индивидуального, гуманного, деятельностного подходов 
к субъектам обучающ его общения и проявляется в практике инновацион
ных образовательных учреждений в виде профильных классов, профиль
ных учебных заведений (гимназия, лицей).

Образовательная система разрабатывалась нами с учетом диагностики 
основных внутриличностных процессов индивидуально-личностного раз
вития - индивидуации, индивидуализации и интеграции уникального н 
особенного, индивидуального и личностного. Проведенный анализ данных 
процессов в своей совокупности позволяет утверждать, что в качестве кри
терия индивидуально-личностного развития выступает такое свойство 
личности, как субъективная творческая активность, психологическим ме
ханизмом которой является принцип неадаптивности (B.JI. Петровский), 
означающий соответствие-несоответствие между целями и достижениями, 
результатами деятельности человека. Данный принцип делает возможным 
в процессе интеграции особенного и индивидуального выйти внутреннему 
Я  за пределы своей самости и персонифицироваться во всех сферах бытия 
человека, в его взаимоотношениях с природой, предметным миром, людь
ми и самим собой.

В ходе изучения степени принятия учителем нововведений была вы
явлена закономерность: конечный результат деятельности инновационных 
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образовательных учреждений - индивидуально-личностное развитие его 
субъектов - определяется взаимодействием педагогов, единством их взгля
дов на способы решения педагогических проблем, психологическим кли
матом в коллективе. Данная закономерность была подтверждена результа
тами пилотажного исследования (выборка составила 360 учителей школ, 
работающих в инновационном режиме в статусе школ-лабораторий). В ин
новационных школах существуют необходимые условия для разработки и 
внедрения новшеств (утверждают 52,78% опрошенных), сложившийся 
психологический климат тормозит инновационную деятельность педаго
гического коллектива (указали 47,22%  опрошенных).

Таким образом, в работе была обоснована необходимость рассмотре
ния педагогического коллектива в виде смысло- и системообразующего 
фактора развития образовательного учреждения, синтезирую щего общее, 
особенное и единичное. О бщее представляется общественно значимой 
деятельностью, особенное конкретными обстоятельствами и условиями 
деятельности данного коллектива, единичное - характером и спецификой 
деятельности, связанной с инновациями.

Н овизна нашего подхода к  деятельности педагогического коллектива 
инновационного образовательного учреждения заключается в выявлении 
ее двунаправленности: решая образовательные, развивающие, воспита
тельные задачи, педагогический коллектив воздействует как на учеников, 
так и на своих коллег. Данное понимание деятельности педагогического 
коллектива позволяет рассматривать его как педагогический ансамбль, ру
ководствующийся в своей деятельности принципом согласованности в 
действиях при сохранении педагогической индивидуальности каждого, 
принципом гармонизации интересов, а не подчинения их общественной 
идее, принципом паритетности как во взаимоотношениях учителей, так и 
учителей и учеников.

Были выделены условия, способствующие функционированию педа
гогического ансамбля в режиме индивидуально-личностного развития: ин
новационная атмосфера, понимаемая нами как наличие свободы выбора 
средств обучения для нахождения оптимальных путей решения поставлен
ных задач, чувства уверенности в собственных действиях, стремления к 
творческой деятельности; направленность на достижение целей и задач 
индивидуально-личностного развития.

В качестве школ, где на основе выявленных принципов ф ормировал
ся педагогический ансамбль, были ш колы-лаборатории, реализую щ ие за
дачи индивидуально-личностного развития в соответствии с разработан
ными концепциями деятельности инновационных образовательны х учре
ждений. Выборку составили четыре школы-лаборатории г.Самары, всего 
360 учителей.

Целью первого этапа экспериментального исследования было опреде
ление возможностей обучающ его общения в создании условий для форми



рования индивидуальности личности школьника с учетом сложности его 
адаптации к процессу обучения. Доказано, что наиболее трудными перио
дами являются начальный этап, переход с первой ступени на вторую, а 
также обучение в старш их классах, требующее от учащ ихся достаточно 
четких позиций в отношении своей будущей профессии.

Экспериментальная работа строилась на механизмах самореализации, 
которые способствовали внедрению в каждом возрастном периоде элемен
тов обучающ его общения (содержание обучения, технологии). В первых 
классах инновационных образовательных учреждений вводились уроки 
самоопределения, специфика которых заключалась в создании различных 
учебных ситуаций, позволяющих понять школьникам, что основой само
определения является формула «Я  есть».

На второй ступени обучения все большее значение начинают приоб
ретать отнош ения со сверстниками, детские сообщества, общение стано
вится ведущ ей деятельностью. В соответствии с концепцией обучающего 
общения на базе школ-лабораторий внедрялись новшества, касающиеся 
как содержания обучения (факультативы, отвечающие потребностям и ин
тересам учеников), так и методов и форм организации диалогического 
взаимодействия для удовлетворения потребностей учашихся в совместных 
действиях, в установлении и  развитии контактов с другими членами кол
лектива, что способствовало раскрытию индивидуальных особенностей 
субъектов учебно-воспитательного процесса.

В старших классах возрастает интерес к различным видам творческой 
деятельности в соответствии с индивидуальными способностями и увлече
ниями, связанными с будушей профессией, поэтому основным условием 
самореализации в данный возрастной период становятся школьные науч
ные общества.

В ходе исследования было установлено, что у школьников проявляет
ся собственная субъективная позиция, формируются представления о ха
рактере межличностных отнош ений и свойства личности, способствующие 
самореализации (ответственность за принимаемые решения в реальных си
туациях, инициатива, адресность действия, познавательная активность, де
ловое лидерство, конструктивность деятельности).

В процессе обучающего общения меняется характер взаимоотноше
ний учителя и ученика с необходимого введения в обучающую деятель
ность до подлинного партнерства, что способствует формированию и со
верш енствованию социальной зрелости при сохранении автономности ка
ждого из субъектов учебно-воспитательного процесса. В ситуации сотруд
ничества и  взаимодействия учитель выступает не только как носитель ин
формации, транслятор предметно-дисциплинарных знаний, хранитель и 
идеолог норм и традиций, принятых в социуме, но и как руководитель, по
мощник и участник развития ученика, которого уважают независимо от 
меры его приобщения к  знанию.
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Многообразие структур инновационных процессов (деятельностная, 
субъектная, уровневая, содержательная, организационная, управленческая) 
требует преобразую щей деятельности учителя, являющ егося организато
ром обучаю щ его общения, выступаю щего самостоятельным субъектом с 
представлением о себе как о профессионале и личности. Таким образом, 
система индивидуально-личностного развития ученика обуславливает ин
дивидуально-личностное развитие учителя.

Для подтверждения данной закономерности обратились к конструи
рованию модели личности учителя инновационного образовательного уч
реждения. Н а основе сравнительного анализа имеющихся научных подхо
дов к исследованию структуры педагогической деятельности (конструк
тивный подход - Н .В. Кузьмина, личностно-ориентированный подход - 
А.К. М аркова, творческий подход - Т.И. Руднева) пришли к выводу, что 
модель личности учителя инновационного образовательного учреждения 
строится с опорой на ее творческую природу, так как в основе нововведе
ний лежит творческое начало (схема 1).

Выявленные основополагающие, профессионально значимы е качества 
личности учителя инновационного образовательного учреждения несут в 
себе специфическое содержание, заключающееся в инновационном подхо
де к их трактовке.

Так, педагогическое мыш ление понимается нами как способность 
учителя преобразовывать педагогическую действительность посредством 
внедрения новшеств в ходе анализа новых технологий, содержания, мето
дов и форм обучения, прогнозирования результатов внедрения, обоснова
ния самостоятельно принятых решений.

Педагогическая направленность - это мотивация к познанию нового в 
профессии, потребность в новой идее и умение видеть в ней перспективу, 
готовность отказа от привычного жизненного равновесия и устойчивости 
ради поиска новых способов, приемов работы с целью развития личности 
учащихся.

Педагогическая Я-концепция учителя инновационного образователь
ного учреждения базируется на позитивном отнош ении к себе как пропа
гандисту новых педагогических идей, утверждении себя в профессии и 
повышении своей значимости в глазах учеников посредством инноваци
онной деятельности, самоуважении и укреплении достоинства со стороны 
коллег, стремлении к самосоверш енствованию  через инновационную  дея
тельность.

С точки зрения системы индивидуально-личностного развития, на
правленной на формирование умений самостоятельного познания окру
жающего мира, творческого его переосмысления и навыков созидательной 
деятельности у ее субъектов, профессионально значимые качества учителя 
являются ценностными по своему сущностному содержанию, поскольку 
учитель, обладаю щий такими качествами, безусловно, профессионал, ком-



Схема 1

петентный в своей области, с широким кругозором, с высоким общим 
уровнем развития.

Однако анализ деятельности ш кол-лабораторий, функционирующих 
в инновационном режиме, показал, что не все учителя чувствуют себя 
подготовленными к практическому применению новшеств (63,33%  из 360 
опрош енных указали на недостаточную готовность; 18,89% - на недоста
точный опы т работы в инновационном режиме, а 5,56%  на отсутствие 
того и другого). Изучение причин данного факта выявило отсутствие у 
педагогов качеств творческого характера (40% учителей продемонстри



ровали неспособность варьировать методами и формами обучения, искать 
нестандартные решения, уметь видеть необычное в традиционном и др.), 
у 15% опрош енных преобладал рассуждающ е-импровизационный стиль 
деятельности (низкий уровень изобретательности, отрицание коллектив
ных обсуждений, замедленны й темп урока), что отразилось на уровне са
мооценки (у  20%  участвую щ их в исследовании она оказалась низкой). 
Кроме того, 310 учителей школ-лабораторий подчеркнули важ ность сло
жившегося коллектива с высокими профессиональными качествами. По
лученные данны е позволили объяснить неоднозначность и неодинако
вость результатов деятельности инновационных образовательных учреж 
дений (отсутствие профессионально значимы х качеств учителя, отсутст
вие педагогического ансамбля).

Вместе с тем опрос показал, что учителя, участвующ ие в исследова
нии, испытывают потребность в среде профессионального общения. Так, у 
52,78% респондентов серьезные трудности в получении своевременной 
информации; 44,16%  отмечаю т отсутствие организованной системы ин
формирования, 41,11%  - отсутствие специальной литературы. Было сдела
но предположение о том, что включение учителей инновационных образо
вательных учреждений в профессиональную среду общения позволит им с 
научных позиций, а также на практике познакомиться с различными инно
вационными подходами к учебно-воспитательному процессу, со сферами 
распространения инновационных процессов в учебной деятельности, ре
зультатами их действия, что м ожет стать предметом профессиональной 
рефлексии, побудить к  творческой самореализации.

Условия для формирования профессионально значимых качеств лич
ности учителя создаются посредством двухуровневой системы повышения 
квалификации учителей.

Схема 2
Структура подготовки учителя к  работе в инновационном образовательном

учреждении



На первом уровне осуществлялась курсовая подготовка учителей, ра
ботающ их в инновационных образовательных учреждениях города (КП). 
Второй уровень предполагал получение второго высшего образования по 
специальностям «психология», «дошкольная психология и педагогика» 
(вуз). Результаты экспериментальной работы выявили психологическую 
готовность к восприятию новшеств (отметили 47,1%  респондентов) как 
важнейшее условие осуществления инновационной деятельности.

Интеграция двух подразделений позволяет включить учителей в об
суждение фундаментальных знаний по общепрофессиональным дисципли
нам на основе сравнения их с материалами проведенных исследований, 
расширяя имеющ иеся представления о происходящих процессах в области 
образования и формируя точку зрения и потребность в самообразовании. 
Результатом данной работы является участие учителей в исследованиях в 
рамках городских программ по актуальным проблемам обучения и воспи
тания и их апробирование в системе подготовки их к  деятельности в инно
вационных образовательных учреждениях.

Содержание обучения учителей на первом и втором уровнях включает 
в себя шесть учебно-тематических блоков: общенаучный; теоретико
методологический; психолого-педагогический; блоки дисциплин, посвя
щенных основам профессионализма, проблемам профессионального роста 
работников образования и  проблемам инновационной педагогики. При 
общей ориентации содержания обучения на повышение уровня профес
сиональной культуры учителя выявились различия в ею характере: от об- 
шепрофессионального, общественно значимого и социального характера, 
позволяющего осознать и соотнести свою деятельность с современной об
разовательной стуацией (система подготовки), до общепрофессионального, 
культурологического характера, дающего возможность оценивать сло
жившуюся образовательную обстановку с позиций просвещенного, циви
лизованного, интеллигентного человека, найти свое место в ней (система 
переподготовки).

Так, общенаучный блок в системе подготовки позволяет с точки зре
ния современных подходов (культурологического, интегративного, инно
вационного) осмыслить актуальные социальные функции и основопола
гающие задачи образовательных учреждений; определить механизмы со
трудничества и партнерства как с коллегами, так и с учениками в учебно- 
воспитательном процессе, значимость своего предмета, своей деятельно
сти в целостной системе образования. В системе переподготовки дисцип
лины мировоззренческой, социальной, гражданской направленности спо
собствуют формированию активной жизненной позиции, позволяющей 
взглянуть на свою деятельность под общественным углом зрения. Такие 
дисциплины, как «Социально-психологические аспекты воспитательного 
процесса», «Культурологическое пространство деятельности современных 
образовательных учреждений» (система подготовки), «Культурология», 
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«Концепции современного естествознания» (система переподготовки) 
формируют навыки педагогического мыш ления, нацеливая слушателей на 
сравнение имеющихся типов обучения с объективными образовательными 
условиями, анализ и оценку полученной информации и на этой основе 
прогнозирование своей деятельности.

Составляющ ая второго блока представляет комплекс дисциплин, 
обеспечивающих формирование методологической культуры (система 
подготовки), а также формирование навыков самостоятельного исследова
ния и эксперимента (система переподготовки), в результате чего с помо
щью таких дисциплин, как «М етодологические подходы к содержанию со
временного образования» (система подготовки), «М етодология научного 
исследования» (система повышения квалификации), учителя ориентиру
ются на эксперимент, исследование, сравниваю т свои потребности и инте
ресы с перспективами инновационной деятельности.

Дисциплины третьего блока первого уровня системы повышения ква
лификации («Основы личностно-ориентированной педагогики», «Психо
логические аспекты педагогического взаимодействия» и др.) ориентирова
ны на интеграцию психолого-педагогических знаний для решения задач по 
внедрению педагогических технологий, инновационных методов и форм 
обучения с учетом индивидуальных способностей и интересов субъектов 
учебно-воспитательного процесса. Н а втором уровне на таких предметах, 
как «Психологическая служба й образование», «Педагогическая психоло
гия»), «Сравнительная педагогика» ш лифуются имеющиеся психолого
педагогические умения и навыки, формирую тся профессиональное мыш
ление, направленность на выбранную сферу деятельности.

Составляющими четвертого блока выступаю т дисциплины, реш аю 
щие задачи педагогического профессионализма («П едагогические техно
логии основа оптимизации деятельности педагога», «О собенности педа
гогических технологий в обучении и воспитании» - система подготовки; 
«Основы педагогического мастерства», «Введение в специальность» - сис
тема переподготовки). В этом блоке знакомство с инновационными обра
зовательными технологиями сочетается с развитием умений эксперимен
тировать, исследовать, с формированием навыков работать в инновацион
ном режиме (система подготовки). В системе переподготовки решаются 
задачи по осознанию себя в профессии, формированию рефлексивных 
свойств личности, становлению Я-концепции.

Для учителей курсовой подготовки данные задачи решаются в пятом 
блоке, дисциплины которого направлены на осмысление себя, своей дея
тельности, самооценку профессионального уровня («М одули предметно
профессиональной деятельности»).

Ш естой блок интегрирует содержание предыдущих блоков, благодаря 
чему возможно решение задач по формированию навыков самосовершенст
вования на основе формирования педагогической рефлексии, профессио



нального кредо, профессиональных идеалов, педагогической Я-концеггции. 
Этому способствовали разработанные нами курсы; «Инновационная дея
тельность учебно-воспитательных учреждений» (система подготовки) и 
«Основы инновационной педагогики» (система переподготовки).

Таким образом, содержание обучения, отличающееся уровнем повы
шения квалификации, объединяет единая задача: формирование профес
сионально значимых качеств личности учителя инновационного образова
тельного учреждения.

М етодика обучения, представляющая собой взаимосвязанный ком
плекс методов (проблемные, исследовательские, дискуссионные), имела 
диалоговый характер, что позволяло формировать навыки исследователь
ской и  методологической культуры учителей, развивать умения работать в 
инновационном режиме, в условиях эксперимента.

Субъективным критерием результативности системы курсовой подго
товки учителей для работы в инновационных образовательных учреждени
ях явилась субъективная представленность в исследовании общешкольной 
проблемы: 9,26%  слушателей (вы борка составила 54 человека) для само
стоятельного исследования выбрали проблему педагогического коллектива 
как субъекта инновационной деятельности и саморазвития. Критерием ус
пешности переподготовки учителей явилась потребность в организации 
исследования деятельности психолога-педагога в инновационном образо
вательном учреждении (9,8% выпускников при выборке 5 ! человек).

Объективным критерием результативности функционирования двух
уровневой системы повышения квалификации учителей является их уча
стие в научно-практических конференциях, проходящих на базе Центра 
развития образования, с представлением итогов экспериментальной рабо
ты  в докладах и публикациях (70%  прошедших систему повышения ква
лификации).

Результаты формирующего эксперимента выявили ведущие компо
ненты подготовки и  переподготовки учительских кадров. Значимость пси- 
холого-педагогической подготовки обусловлена потребностями в такого 
рода знаниях (32,38%  опрошенных подчеркнули, что деятельность в не
традиционном режиме подразумевает наличие способности соотнести вне
дряемые инновации с индивидуальными особенностями как учеников, так 
и со своими собственными). Участие в экспериментальной, исследователь
ской работе образовательного учреждения представляется важным 51,43% 
опрошенных, поскольку подразумевает возможность построения собст
венной концепции деятельности в соответствии со своими идеалами, про
фессиональным кредо. Наличие направленности на деятельность в иннова
ционном режиме позволяет выделить исследовательскую культуру как 
второй компонент подготовки. Ф акт необходимости ряда личностных ка
честв для учителя инновационного образовательного учреждения (наибо
лее важные из них: деловы е качества -ответственность - 38,1%; готовность 
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к сотрудничеству в коллективной работе -29,52%; творческие качества 
интерес к  инновациям, к новым идеям 54,29%; профессионализм и педа
гогическое мастерство - 49,52%; увлеченность и новаторство, оптимизм - 
31,43%; индивидуальные качества - творческая инициатива, творческий 
потенциал 50,47%; способность к  самоанализу и осознанию своих досто
инств и недостатков 23,81%) определил третий компонент целостной 
системы повышения квалификации практическую деятельность как «по
лигон» формирования данных качеств личности.

Было доказано, что переориентации учителя с позиции «учитель 
транслятор знаний и умений» на позицию «учитель-инноватор» способст
вует, с одной стороны, инновационно-образовательная профессиональная 
коммуникативная среда, а с другой - собственная деятельность в иннова
ционном режиме, стимулирую шая инновационную педагогическую на
правленность, что позволило определить дальнейшие перспективы форми
рования профессионально значимых качеств личности учителя инноваци
онного образовательного учреждения и поиска эффективных методов и 
форм выработки педагогической рефлексии и педагогической Я- 
концепции субъектов учебно-воспитательного процесса.

Анализ качественных характеристик личности учителя инновационно
го образовательного учреждения выявил факт особой формы профессио
нально- педагогического сознания. Его своеобразие заключается в отраже
нии педагогической реальности в виде чувственных и мыслительных обра
зов, предвосхищающих непосредственную деятельность учителя, придавая 
ей тем самым целенаправленный, инновационный характер. Рассматривае
мая форма профессионально-педагогического сознания выражает интегра
тивную целостность личности учителя инновационного образовательною 
учреждения. Она опосредована обшей целью (формирование учителя- 
профессионала инновационного образовательного учреждения), общими 
принципами, внутренней единой организацией. Приходим к выводу о том, 
что инновационное профессионально-педагогическое сознание есть основ
ной параметр фактора подготовки к инновационной деятельности.

Под инновационным профессионально-педагогическим сознанием 
понимаем высшую форму профессионального сознания, обеспечивающего 
учителю самостоятельную деятельность в соответствии с его индивиду
альностью, особенностями личности школьников; направленного на идеа
лы, отражаю щие творческий подход к учебно-воспитательному процессу; 
позволяющего оценивать себя как профессионала со стороны коллег, 
школьников, оценивать свою деятельность с позиций творческого отнош е
ния к ней; выражающ его готовность соверш енствовать педагогическую 
действительность в соответствии с внутренней системой представлений 
личности о  самой себе.

Процесс формирования инновационного профессионально-педагоги
ческого сознания с учетом выявленных качественных характеристик пока-
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зал наличие высокого уровня профессионально-педагогической культуры 
учителя инновационного образовательного учреждения. Известно, что 
профессионально-педагогическая культура подразумевает обязательную 
реализацию всех имеющих знаний, умений и навыков учителя, проявление 
уровня его интеллектуального, нравственного, эстетического развития, 
способов и форм общения и на этой основе обеспечение способов самосо
верш енствования, а также способов совершенствования тех субъектов, ко
торы е непосредственно с ним взаимодействуют. Однако в системе инди
видуально-личностного развития учитель перерабатывает, осваивает и 
воспроизводит в процессе деятельности господствующие инновационные 
образовательные процессы и отношения своеобразным образом, с учетом 
своей индивидуальности. В этом случае содержанием деятельности высту
пает творческое преобразование окружающей действительности, в резуль
тате которого рождается уникальный, единичный, ранее не существовав
ший опыт.

Считаем, что данный уровень профессионально-педагогической куль
туры является инновационным, поскольку опирается на творческие силы и 
способности учителя, что находит свое выражение в инновационном типе 
деятельности, в форме ее организации, во взаимоотношениях с партнерами 
по деятельности, в создаваемых профессиональных ценностях. Новизна 
данного определения профессионально-педагогической культуры заключа
ется именно в его творческой направленности, в признании ценности ин
дивидуального опыта в соответствии с существующими социальными ус
тановками.

Исследование подтвердило эффективность деятельности представ
ленной структуры, функционирующей на основе тесного взаимодействия 
системы повышения квалификации с вузом, и в этом смысле говорим о ней 
как об инновационном образовательном учреждении по подготовке и пе
реподготовке учительских кадров. Инновационность заключается, во- 
первых, в объединении двух функций - образовательной и квалификаци
онной в профессиональную, что позволяет решать задачи по подготовке и 
переподготовке специалистов на основе интеграции науки и практики; во- 
вторых, в срашивании двух образовательных учреждений вуза и ФГЕК и 
организации на их основе единого учреждения по подготовке и переподго
товке, что делает возможным реализацию профессиональной функции с 
учетом реалий времени; в-третьих, в создании педагогического коллекти
ва, работающ его в данной системе и решающего задачи с позиций целост
ного взгляда на проблемы, а также имеюшего в виду заказ города и по
требности учителей и абитуриентов. Подчеркиваем, что такая структура 
позволяет более продуктивно выстраивать стратегию как своей собствен
ной деятельности, так и деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, которые являются основными заказчиками инновационного 
образовательного учреждения по подготовке учителей; решать задачи об- 
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разования и воспитания в комплексе с задачами муниципальных админи
стративных органов, занимающихся данными проблемами, что создает 
пространство для совместной деятельности управленцев, заказчиков и ис
полнителей, Именно такая деятельность отвечает требованиям законов це
лесообразности и рациональности, с одной стороны, и согласованности и 
гармонии - с другой.

Вместе с тем деятельность такого рода возможна при помощи специ
фического структурного компонента, способного итегрировать функции 
обоих подразделений образовательного учреждения: высшего учебного за
ведения и учреждения повышения квалификации. Таким компонентом в 
его системе является кафедра теории и методики профессионального обра
зования, выполняющая одновременно две функции: обучающе-
образовательную и исследовательско-методическую.

Обучаюше-образовательная функция кафедры с помощью дисциплин 
психолого-педагогической и инновационно-педагогической направленно
сти решает задачи но формированию мотивации к познанию нового, по
требности в новой идее, направленности на работу в режиме эксперимента 
у слушателей первого уровня подготовки. У слушателей второго уровня 
обучения решаются задачи по формированию профессиональных знаний, 
взглядов, убеждений и идеалов с одновременным формированием умений 
и навыков инновационного педагогического мышления.

Исследовательско-методическая функция кафедры теории и методики 
профессионального образования осущ ествляет конкретную подготовку 
учителей к самостоятельной исследовательской деятельности, которая раз
лична в связи с разноуровневостью подготовки (учителя в рамках курсовой 
подготовки соверш енствуют свою исследовательскую культуру, участвуя в 
инновационных процессах в своих школах; получаю щие второе высшее 
образование начинают включаться в данную деятельность).

В ходе исследования выделены принципы, лежащие в основе деятель
ности инновационного образовательного учреждения по подготовке и пе
реподготовке учительских кадров: принцип сквозной подготовки учителя, 
способствующий построению собственной перспективы образования, на
чиная с теоретической ступени подготовки, продолжая ее на исследова
тельской ступени, и заключая процесс совершенствования собственно 
практической деятельностью; принцип разноуровневой подготовки, дово
дящий на первом уровне до соверш енства имеющиеся знания, умения и 
навыки и дающий новый импульс для дальнейшей деятельности, а на вто
ром уровне делающий возможным глубокое осознание сущности профес
сии «учитель», ее гражданского значения и социокультурной значимости; 
принцип универсальности подготовки, заключающийся в ориентации всех 
ступеней подготовки (теоретической, исследовательской, практической) на 
формирование ценностных профессионально значимых качеств учителя, в



своей совокупности составляющих содержательное ядро личности профес
сионала, работающ его в инновационном образовательном учреждении.

Контрольный эксперимент проводился для доказательства эффектив
ности двухуровневой системы повышения квалификации учителей инно
вационных образовательных учреждений. С этой целью было проведено 
пилотажное исследование учителей (всего 360 человек), работающих в ин
новационном режиме, но не прошедших подготовку, хотя одни из них 
принимали участие в работе Ц ентра развития образования (конференции, 
семинары, консультации), другие самостоятельно осваивали новый тип 
обучения, соотнося свои возможности с требованиями, предъявляемыми к 
их профессиональному уровню внедряемыми нововведениями.

Исследование проводилось с помощью пакета методик, позволивших 
определить индивидуальный стиль деятельности учителя, уровень сфор- 
мированности творческих, рефлексивных умений и навыков, а также сте
пень эмоциональной устойчивости.

А нализ результатов показал, что у 87,78%  респондентов отсутствует 
потребность в новшествах; 76,11%  респондентов считают, что к обуче
нию в режиме нововведений не готовы школьники; 41,66%  опрошенных в 
качестве причин, тормозящ их их инновационную деятельность, называют 
материально-технические, организационные, управленческие, информа
ционные и психологические условия, сложившиеся в образовательных 
учреждениях.

Таким образом, у учителей, ставших участниками инновационных из
менений в образовательных учреждениях в результате объективных при
чин (работали в школе к началу внедрения новшеств в различные звенья 
учебно-воспитательного процесса), выявилась субъективная неготовность 
к принятию нововведений, выразившаяся в поиске тех, кто причастен к их 
неудачам в инновационной деятельности.

Проведенный нами сопоставительный анализ содержательной сущно
сти личности учителя, объективно включенного в инновационную педаго
гическую деятельность и проходящ его подготовку к такого рода деятель
ности, выявил принципиальные отличия, заключающиеся в отношениях к 
нововведениям, к деятельности в инновационном режиме.

Итак, результаты исследования свидетельствуют о положительном 
опыте двухуровневой системы повышения квалификации учителей инно
вационных образовательных учреждений, реализующейся на городском 
уровне. Вместе с тем было выявлена необходимость проработки механиз
мов подготовки учителей к деятельности в инновационном режиме на 
внутришкольном уровне и в этом видим перспективу дальнейших иссле
дований.

Таким образом, теоретическое и экспериментальное изучение про
блемы подготовки учителей к инновационной деятельности подтвердило 
выдвинутую гипотезу и позволило сделать основополагающие выводы.



1. Активное обращение педагогической общественности к инноваци
онным процессам связано в первую очередь с теми последствиями, 
которые переживает весь современный мир из-за многообразного 
потока информации, хлынувшего на общество в результате научно- 
технического прогресса. В таких условиях необходимо уметь не 
только воспринимать ее, но, что самое главное, самостоятельно пе
рерабатывать, отбирать для практической деятельности в соответ
ствии с новой парадигмой образования.

2. Приоритетной целью учебно-воспитательного процесса является 
интеллектуальное и нравственно-духовное развитие человека па 
основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятель
ность по освоению знаний, умений и навыков. Она созвучна основ
ным задачам инновационных образовательных процессов, среди 
которых творческая деятельность его субъектов; познание мира 
путем вступления в активный диалог с ним; самостоятельный по
иск истины на основе имеющ егося опыта. Своеобразным итогом 
действия инновационных процессов выступаю т качественные и ко
личественные показатели развития личности субъектов, прояв
ляющиеся в уникальных свойствах личности, в индивидуальном 
опыте, в котором следует выделять ценностный, эмоциональный, 
операциональный опыт, опыт сотрудничества в становлении себя 
посредством самореализации.

3. Особенность учебно-воспитательного процесса, основанного на со
трудничестве, заключается в создании диалоговых ситуаций. Обра
зовательная система индивидуально-личностного развития, бази
рующаяся на учебном диалоге, способствует становлению индиви
дуальности личности каждого из его субъектов. Сензитивной фор
мой индивидуально-личностного развития в инновационных обра
зовательных учреждениях является обучающ ее общение, в процес
се которого субъект интегрируется своим особенным Я  в данную 
структуру, исполняя свойственные ему социальные роли. Практи
ческая реализация образовательной системы и индивидуально
личностного развития востребует необходимость серьезных изме
нений в  целостном учебно-воспитательном процессе на основе 
внедрения новшеств, что находит свое отражение в изменении ста
туса образовательных учреждений (лицеи, гимназии) или появле
нии внутри них профильных классов. Качественно меняется мето
дический инструментарий учителя, в основе которого - механизм 
«единства многообразия» и диалогический принцип применения 
методов обучения и форм организации.

4. Одним из важнейших условий эффективного функционирования 
образовательной системы индивидуально-личностного развития 
является организация и технология подготовки и переподготовки



учителя инновационного образовательного учреждения. Результа
тивным явилось соединение системы вуза и системы повышения 
квалификации учителей, что позволяет осуществлять подготовку с 
учетом ее сквозного, разноуровневого и универсального характера.

5. Концептуальная модель личности учителя инновационного образо
вательного учреждения, отражающая идеи и назначение системы 
подготовки, включает деятельностный, мотивационный, рефлек
сивный, эмоциональный компоненты. Эта модель позволяет вы
явить содержательные характеристики, представляющие собой 
профессионально значимые качества каждого из них: инновацион
ное педагогическое мышление, инновационная педагогическая на
правленность, инновационная педагогическая рефлексия и иннова
ционная педагогическая Я-концепция.

6. Качественная профессиональная подготовка учителей к деятельно
сти в инновационном режиме возможна, если в основе ее - форми
рование инновационного профессионально-педагогического созна
ния, которое способствует отражению педагогической действи
тельности на основе реализации собственной индивидуальности в 
профессии и реализации объективных качеств профессионала. Об
щим показателем подготовки учителей инновационных образова
тельны х учреждений выступает инновационная профессионально- 
педагогическая культура как высший уровень развития личности 
учителя. Воплощение себя как профессионала и себя как индиви
дуальности в процессе инновационной деятельности - взаимообу- 
словливающие друг друга процессы, без которых не может сфор
мироваться и полностью проявиться индивидуальность личности 
учителя.

7. Основополагающим законом деятельности инновационных образо
вательных учреждений, работающих в системе индивидуально
личностного развития, является закон репродуцирования, который 
позволяет считать ученика и учителя полноправными субъектами 
учебно-воспитательного процесса, влияющими друг на друга, 
взаиморазвивающимися и взаимосоверщенствуюшимися.

8. Проведенное исследование позволило вывить теоретические и 
практические проблемы, требующ ие дальнейшего изучения: управ
ление в инновационной школе и инновационной школой, так как в 
этом случае приходится отказываться от привычных стереотипов, 
сложившихся принципов, правил и форм контроля, по-видимому, 
необходимы более органичные формы управления во взаимосвязи с 
самоуправлением и самоконтролем; соединение демократических 
ценностей с высшим уровнем и качеством образования в условиях 
инновационной школы как социокультурного центра; трудности 
субъективного характера, в частности, в ситуации распространения



инновационных технологий встает проблема заш иты авторских 
прав школы, учителя.

9. Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, да
ю т основания считать, что цель и  задачи, поставленные перед ис
следованием, решены, а  внедрение результатов исследования в 
практику работы инновационных образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой и переподготовкой учителей, позволя
ет утверждать, что работа имеет реальную практическую и теоре
тическую значимость.

2001 год.

А сташ ина Е.Е.
И Г Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  К А К  С Р Е Д С Т В О  А ДА П ТА Ц И И  

С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  К  С О Ц И А Л Ь Н О Й  С РЕ Д Е

Проблема адаптации старш еклассников к социальной среде - важная 
социально-педагогическая проблема. Ее реш ение касается вопросов обще
ственной жизни, поэтому современные подходы к воспитанию ставят в 
центр педагогического процесса интересы учащ ихся, развитие и социаль
ное становление личности как самостоятельной единицы для дальнейшего 
независимого и осознанного ее взаимодействия в социальной среде. В ходе 
изучения проблемы воспитание рассматривалось нами как целенаправлен
но организуемая деятельность субъект-субъектного характера с целью на
правления развития и социального становления личности, в результате че
го в ней происходят изменения, способствующие самоактуализации, само
реализации, самоутверждению.

Полноценное функционирование личности возможно при ее вклю
ченности в среду человеческого общежития, что обусловлено непосредст
венной подготовкой человека, содержащей знакомство с нормами поведе
ния; осознание правил, законов и принципов, действующ их в  реальности; 
умение применить свои знания на практике и самоутвердиться в социуме в 
качестве самостоятельной, саморазвиваю щейся системы. Развивая воз
можности ребенка для проявления субъектного начала, необходимо созда
вать ситуации выбора, стимулировать самопознание, расширять сферы его 
самореализации, организовывать успех в деятельности и в общении на ос
нове индивидуального подхода.

Целью воспитания личности в современных условиях становится це
ленаправленное развитие в ней потребности в самопознании и способности 
к саморазвитию (саморегуляции, самоконтролю, самоопределению, само
реализации). Накопление знаний, умений и навыков, их корректировка 
происходит в процессе социализации на протяжении всей жизни человека 
и зависит от наследственного генофонда, воздействий природной, соци
альной среды, а также педагогических влияний.


