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                                                     Введение  

 
       Актуальность исследования. Демократические преобразования, происхо-
дящие в России в последние десятилетия, кардинально меняют вектор развития 
общества, детерминируя личностное становление граждан, их мировоззрение, 
поведенческие паттерны. В данных условиях расширяется функциональный 
арсенал педагогики, призванной выступать гарантом укрепления традиций 
гуманизма, построения гражданского общества, а сама образовательная система 
– активизировать свой воспитательный потенциал. Наряду с этим процесс орга-
низации школьной жизни, способной содействовать адекватному реагированию 
обучающихся на вызовы времени, их экзистенциальному и социокультурному 
самоопределению, становится более сложным и противоречивым. 
       Данное положение обусловлено объективными и субъективными фактора-
ми. Интеграция России в мировое пространство требует учета в образователь-
ном процессе особенностей постиндустриального общества. Главное богатство 
в нем – интеллектуально-творческая личность (В.Л. Иноземцев, А.Турен), на-
учная сфера преодолевает монизм, на смену абсолютному знанию и измерению 
приходят синтез, интеграция, герменевтика и синергетика, тринитаризм, мно-
жественная интерсубъектность (Р.Ф. Абдеев, Р. Ассаджиоли, В.Г. Буданов, 
Н.Н. Моисеев и др.). Вместе с тем мировое сообщество испытывает давление 
геополитических, экономических, социальных, экологических проблем, пере-
живает усиление технократизма, информационной экспансии, глобализации, 
террористических угроз, миграции, потребительской идеологии, культурной 
неопределенности, когда искусство провозглашает копирование, деструкцию в 
ущерб позитивизму; сущность гуманизма трактуется разнопланово: как гло-
бальныя свобода и индивидуализм (либеральный подход), как ответственность, 
самоктуализация и забота (нравственно-этический подход).  
      Построение гражданского общества в нашей стране сопряжено также с 
поиском народом собственной идентичности (В.Г. Федотова и др.) на фоне 
социальной аномии, демографической нестабильности, бифуркации ценностей 
поколений, неразвитости условий для просоциального досуга, неразработанно-
сти детско-молодежной политики (И.М. Ильинский, М.М. Плоткин, В.А. Ядов 
и др.). 
       В данном контексте обостряются психологические проблемы человека. 
Наряду с тем, что его субъективность является главным источником развития 
культуры, переживаемое одиночество ведет к отчуждению от родового, коллек-
тивного. Расширяется спектр аддикций (компьютерной, пищевой и проч.), 
деперсонализируется реальное человеческое общение, ослабевает рефлексия, 
ущемляются эмоции (В.П. Зинченко). В итоге формируется невротичная, деза-
даптированная в пространстве и во времени личность, не удовлетворяющая 
базовые потребности в любви, заботе, понимании (К. Хорни, Э. Фромм  



Э. Эриксон). Подрастающее поколение в значительной части затрудняется в 
определении мировоззренческой позиции, профессионального выбора, жизнен-
ного пути (А. Адлер, К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Серый, В. Франкл, М. Хайдеггер, В.Э. Чудновский, К. Ясперс и 
др.). Диапазон состояний в процессе поиска собственного Я расширяется от 
страдания до скуки (А. Шопенгауэр). 
       Благодаря теоретическим и эмпирическим исследованиям, проводимым с 
1995 г. на базе Психологического института РАО, изучены, в том числе, психо-
логические особенности формирования смысложизненных ориентаций подро-
стков (Г.А. Вайзер и др.), юношества (Н.Л. Быкова и др.), связь смысла жизни с 
профессиональной деятельностью учителя (Е.В. Киселева и др.). В образова-
тельных школах апробируются различные модели психологического сопровож-
дения учащихся (Дж. Аллан, М.Р. Битянова, Л. Кольберг и др.), что содействует 
гуманно ориентированному воспитанию (самовоспитанию), обучению (само-
обучению), развитию (саморазвитию) всех участников педагогического процес-
са. 
       В соответствии с социальным заказом государства и общества, выраженном 
в Законе РФ «Об образовании», Национальной доктрине образования в РФ до 
2025 г., в Государственных образовательных стандартах, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009) 
идеальная личность современного выпускника школы характеризуется как 
человек, способный к формированию гуманистических смысложизненных 
ориентаций. В данном исследовании доказывается, что отечественная педаго-
гика, опираясь на национальные и интернациональные гуманистические тради-
ции, обладает для этого достаточными ресурсами. Так, методологически обос-
нована гуманистическая педагогическая парадигма (М.В. Богуславский, Л.В. 
Романюк и др.), утверждается личностно ориентированный подход в образова-
нии (А.В. Петровский, В.В. Сериков и др.). Воспитательная компонента цело-
стного педагогического процесса прогрессивной частью педагогического сооб-
щества страны отмечается как приоритетная (Д.А. Белухин, Б.М. Бим-Бад, Е.В. 
Бондаревская, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др.), разработана система 
ценностно смысловых и других компетенций субъектов образования (И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторской и др.). В европейской и российской практике пред-
ставлен богатый арсенал воспитательных концепций экзистенциального харак-
тера, содействующих становлению личности, способной к гуманному жизне-
творчеству (Ш.А. Амонашвили, П. Гехеб, И.Н. Закатова, А. Нилл, В.А. Сухо-
млинский, В.А. Караковский, А.Н. Тубельский, С. Френе, Д. Ховард, С.Т. Шац-
кий, Р. Штейнер, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.). Фундаментально разрабо-
таны теория воспитательных систем, концепция образовательного пространства 
(Л.И. Новикова, В.А. Ясвин и др.). В новейшей педагогике (к. XX в. – н. XXI в.) 
выделяются частные направления, расширяющие ее методологическую базу, 
отвечающие вызовам постиндустриального общества: психоаналитическая 
педагогика (Г. Фигдор), онтопсихологическая педагогика (А. Менегетти), нена-
сильственная педагогика (В.А. Ситаров), педагогическая аксиология (В.А. 
Сластенин, Г.И. Чижакова), психопедагогика (Л.М. Фридман) и др.  



       В широком разнообразии диссертационных исследований в области педа-
гогики двух последних десятилетий отражаются положительные результаты 
научных изысканий, связанных с частными и общими вопросами формирова-
ния смысложизненных ориентаций обучающихся, посредством: ориентации 
школьников на духовно значимые ценности – А.Д. Солдатенков, развития лич-
ностной свободы учащихся начальной школы – В.В. Зайцев, развития лидер-
ской одаренности школьников – В.Ю. Большаков, формирования мировоззрен-
ческой позиции школьников на начальной ступени обучения – М.А. Полякова, 
формирования ценностного отношения к семье у старшеклассников – Л.Н. 
Урбанович, формирования ценностных основ информационной культуры стар-
шеклассников – О.А. Фролова, формирования личных жизненных планов уча-
щихся посредством профессионального самоопределения – О.А. Кортун, фор-
мирования потребности учащихся в самореализации – Н.А. Редькина, гармони-
зации педагогического процесса ценностного самоопределения старших 
школьников – Н.Н. Лебедева, формирования индивидуального стиля социаль-
ного поведения подростков – А.Н. Кузнецов, реализации гендерного подхода в 
образовании – Е.Н. Каменская, воспитания ценностных отношений школьников 
в образовательном процессе – И.В. Бабурова, формирования смысложизненных 
ориентаций учащихся в системе художественного образования – О.А. Фомина, 
изучения роли воспитания в современном образовательном процессе – Е.М. 
Сафронова, взаимодействия детей и взрослых в творческих объединениях вос-
питательной системы – С.В. Евтушенко, интегративного управления формиро-
ванием среды образования в школе – А.А. Ярулов, специальных условий в 
учреждении дополнительного образования детей – С.И. Раманаускайте и др. В 
ССУЗах, ВУЗах профессиональное, социально-нравственное, смысложизненно-
ориентационное воспитание студентов расматривается посредствам театраль-
ного искусства – Г.С.Аркавий, прфессионального воспитания – Е.Н.Байдашева, 
Н.П. Набиуллина, становления субъектности – Т.А. Ольховская; В.В. Логинов 
рассмотрел специфику развития смысложизненных ориентаций студентов 
средствами иностранного языка в образовательном процессе вуза. 
       Наряду с этим отмечается: сегодня, когда образование нуждается в дивер-
сификации, когда его результаты «должны выйти за рамки предметного форма-
та» и отслеживаться на уровне духовно-нравственной зрелости субъектов, рос-
сийская школьная образовательная система тяготеет к сциентизму, дидактоге-
нии (В.П. Борисенков, Э.Д. Днепров, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров и др.), 
«дети в принципе вышли из системы постоянного контакта со взрослым сооб-
ществом» (Д.И. Фельдштейн), нуклеарная семья утрачивает свою устойчивость 
(Э.Г. Эйдемиллер), стремительно снижается общественный статус учителя, что 
в совокупности влияет на рост отклоняющего поведения в молодежной среде 
(В.А. Попов). Инновационные воспитательные системы, адекватно реагирую-
щие на цивилизационные и государственные проблемы, локализуются преиму-
щественно в границах одной или нескольких школ регионов. Аналитические, 
опытно-экспериментальные исследования, посвященные непосредственно 
воспитательной системе формирования смысложизненных ориентаций обу-
чающихся в общеобразовательной школе, пока не представлены.  



         В связи с вышесказанным становится очевидным, что современное педа-
гогическое знание нуждается в системообразующем феномене, способном стать 
детерминантой целостного педагогического процесса. Им может быть опреде-
лен феномен «смысложизненные ориентации ученика», обладающий личностно 
развивающим, регулятивно-профилактическим, жизнесберегающим потенциа-
лом, глубоко изученный в рамках философии, психологии, но не исследован-
ный в качестве самостоятельной дефиниции педагогикой.      
        В указанных условиях обостряются противоречия между:  
         – потребностью постиндустриального общества в личности, способной к 
формированию гуманистических смысложизненных ориентаций как условию 
психологической устойчивости, духовно-нравственного благополучия человека 
и социума, и отсутствием педагогического феномена, интегрирующего для 
этого образовательные усилия педагогического сообщества гуманистической 
направленности; 
        – методологической разработанностью вопроса о формировании смысло-
жизненных ориентаций личности в гуманитарных науках и его фрагментарной 
представленностью в педагогической теории и практике;  
       – потребностью психологически здоровой личности в формировании смыс-
ложизненных ориентаций как способа преодоления экзистенциального вакуума 
посредством самовоспитания, самообучения, саморазвития и дефицитом для 
этого оптимальных педагогических условий в образовательном процессе шко-
лы; 
       – потребностью современного российского общества на уровне социально-
го заказа в выпускнике средней школы как личности, способной постигать 
смысл жизни и формировать гуманистические смысложизненные ориентации, и 
отсутствием адекватной запросу смысложизненноориентационной воспита-
тельной системы образовательного учреждения;  
       – исторической и методологической имманентной обусловленностью об-
ращения современного педагога к вопросам формирования смысложизненных 
ориентаций обучающихся в педагогическом взаимодействии и неразработанно-
стью технологии соответствующей педагогической деятельности; 
       – необходимостью подготовки педагогических кадров в вузе, на курсах 
повышения квалификации, в школе для содействия обучающимся в формиро-
вания смысложизненных ориентаций и отсутствием спецкурсов, специальных 
программ, методических разработок. 
       Выявленные противоречия обозначили проблему исследования: каковы 
особенности воспитательной системы школы, способной обеспечить эффектив-
ные педагогические условия для формирования смысложизненных ориентаций 
обучающихся.  
        Организуя свою  научно-экспериментальную деятельность, мы исходили 
из предположений о том, что воспитательная система школы будет содейство-
вать формированию смысложизненных ориентаций обучающихся, если:  
       – феномен смысложизненных ориентаций личности определен детерминан-
той целостного педагогического процесса гуманистической педагогической 
парадигмы; 



       – разработана методология смысложизненноориентационного педагогиче-
ского направления; 
       – определены теоретико-практические векторы смысложизненноориента-
ционной воспитательной системы школы, образующие целостный горизонталь-
но-вертикальный конструкт образовательного процесса;  
       – в образовательном учреждении организовано смысложизненноориента-
ционное пространство, где реализуется технология формирования смысложиз-
ненных ориентаций обучающихся; 
       – определены критерии, уровневые показатели эффективного функциони-
рования воспитательной системы школы по формированию гуманистических 
смысложизненных ориентаций школьников; 
       – обеспечивается подготовка педагогических кадров к содействию школь-
никам в формировании гуманистических смысложизненных ориентаций в об-
разовательном процессе. 
      Теоретико-методологической основой исследования стали логико-
исторический подход к анализу понятия «смысложизненные ориентации лич-
ности», системно-структурный, интегративный подходы к анализу сложных 
объектов, явлений и педагогических процессов, диалектический, культурологи-
ческий, антропологический, аксиологический, герменевтический, синергетиче-
ский, деятельностный, тринитарный, компетентностный, акцептный, эргономи-
ческий, гендерный, феликсологический подходы к организации воспитательной 
системы школы.  
      Конкретно-научную основу исследования определяют:  
- философские положения о смысле жизни как центральной мировоззренческой 
категории (Аристотель, Н.А. Бердяев, Г.В.Ф. Гегель, Р. Декарт,  
И. Кант, С. Кьеркегор, Платон, Сократ, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, К. Ясперс 
и др.), об обусловленности развития общества решением личностью экзистен-
циальных, онтологических, аксиологических проблем (Н. Гартман, Э. Гуссерль,           
В. Дильтей, К. Маркс, М. Хайдеггер, В.Ф. Цанн-кай-си, А. Швейцер, М. Шелер 
и др.);  
- идеи организации культурного пространства для воспитания личности (М.М. 
Бахтин, М.С. Каган и др.), концепции преодоления культурного кризиса по-
стиндустриальной цивилизации (В.Л. Иноземцев, Б.Ф. Поршнев, А.Турен, К. 
Ясперс и др.);  
- концепции социальных рисков постиндустриального общества (Ю.А. Зубок, 
В.И. Чупров и др.);  
- идеи педагогизации психотерапии (Э. Берн, В.И. Гарбузов, К. Роджерс, В. 
Франкл и др.);  
- подход к феномену «смысл жизни» («смысложизненные ориентации») как 
субстанциональному психическому образованию, детерминирующему станов-
ление личности (Б.С. Братусь, А.А. Деркач, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
А.С. Серый, В.В. Столин, В. Франкл, Э. Фромм, В.Э. Чудновский и др.);  
- концепция развивающего обучения (Л.С. Выготский,  В.В. Давыдов и др.); 
 - положения гуманистической педагогической парадигмы (И.А. Колесникова, 
Г.Б. Корнетов и др.);  



- концептуальные положения современных подходов к образованию: системно-
го, антропологического, интеграционного, деятельностного, личностно ориен-
тированного, компетентностного, контекстного и др. (Б.М. Бим-Бад, А.А. Вер-
бицкий, А.Я. Данилюк, Дж. Дьюи, А.В. Петровский, В.А. Сластенин и др.);  
- идеи личностного развития ученика (Е.В. Бондаревская, А.Д. Белухин, Д.И. 
Фельдштейн и др.) в семье (И.А. Ильин, П.Ф. Лесгафт и др.) и образовательных 
учреждениях (Е.Д. Божович, Д.Б. Эльконин и др.), его способности к постиже-
нию смысла жизни (Я.А. Коменский, П.И. Пидкасистый, Н.И. Пирогов, А.Д. 
Солдатенков, К.Д. Ушинский, Р. Штейнер и др.);  
- идея гуманизации целостного педагогического процесса через демократиза-
цию взаимоотношений между всеми его субъектами (Ш.А. Амонашвили, М. 
Боткин, Б.Г. Брушлинский, В.П. Вахтеров, П. Гехеб, П. Деглер, П.Ф. Каптерев, 
М. Монтессори, А.С. Нилл, Ж.-П. Сартр, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.П. 
Сманцер, В.А. Сухомлинский, С. Френе, Э. Шпрангер, Р. Штейнер и др.);  
- идеи расширения функционального спектра современной педагогики (Л.В. 
Блинов, Б.С. Гершунский, К. Роджерс, Н.Е. Щуркова и др.); - концепция орга-
низации образовательного процесса в школе посредством воспитательной сис-
темы (М.В. Воропаев, А.В. Гаврилин, Н.Л. Селиванова и др.); - идея эволюции 
«ученического коллектива» (А.К. Дусавицкий, А.С. Макаренко и др.);  
- концепции валеологического (С. Ганеман, Ю.П. Лисицина и др.), психологи-
ческого (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина и др.), гендерного (П.П. Блонский,  
Е.Н. Каменская и др.), этического, эстетического (Д.Б. Кабалевский, Б.Н. Не-
менский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Г.Г. Шпет и др.), профориента-
ционного (Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина и др.) воспитания школьников;  
- труды, посвященные организации образовательного пространства (М.Я. Ви-
ленский, Я. Корчак, В.В. Рубцов и др.);  
- идеи технологизации образовательного процесса  (В.П. Беспалько, А.С. Мака-
ренко, С. Френе и др.), его гуманитаризации (Е.Н. Ильин, В.А. Кан-Калик, А.А. 
Мелик-Пашаев,  Г.С. Меркин и др.); - концепция педагогической профилактики 
отклоняющегося поведения (В. Велп, Л.В. Мардахаев и др.);  
-диагностический подход к результатам образовательного процесса (В.И. Звон-
ников, В.Г. Максимов и др.), сформированности обучающимися смысложиз-
ненных ориентаций (Д.А. Леонтьев и др.);  
- идея формирования смысложизненных ориентаций учителя, специальной 
подготовки студентов и учителей к профессиональной деятельности в контек-
сте гуманистической педагогической парадигмы (Н.Н. Никитина, И.С. Сергеев 
и др.). 
Методический аппарат исследования включает в себя:   
Теоретические методы – анализ и синтез, классификация, обобщение, изуче-
ние научной литературы, теоретическое моделирование, историческая анало-
гия; эмпирические методы – изучение документов и результатов деятельности 
учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов; прямое и косвенное 
наблюдение, беседы с субъектами образовательного процесса, тестирование, 
анкетирование, рефлексивное сочинение, научная фотография, экспертная 
оценка образовательного процесса, констатирующий и формирующий экспе-



рименты; статистические методы – ранжирование, математическая обработка 
полученных в ходе исследования результатов. 
       Эмпирической базой исследования явилась сеть средних общеобразова-
тельных школ г. Владимира (МОУ СШ № 1, 6, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 35, 36, 40, 
43), Владимирский государственный гуманитарный университет, Владимир-
ский государственный университет, Московский педагогический государствен-
ный университет, Владимирский институт повышения квалификации работни-
ков образования, Городской информационно-методический центр г. Владими-
ра. В опытно-экспериментальную работу было включено 1700 учащихся, 160 
учителей, педагоги-психологи, социальные педагоги средних школ г. Владими-
ра и Владимирской области; 200 студентов Владимирского государственного 
гуманитарного университета, 220 студентов Московского педагогического 
государственного университета. 
       Этапы исследования. Исследование проводилось в 4 этапа с 1998 по 2012 
гг. 
       Первый этап (подготовительный,1998 г.) связан с оценкой состояния про-
блемы в российском социуме, теоретическим анализом научной литературы, 
формулированием замысла исследования и обоснованием его предметной об-
ласти, уточнением смысложизненноориентационного потенциала существую-
щих теорий образовательной деятельности в отечественной и зарубежной педа-
гогике, причин несформированности гуманно, просоциально ориентированной 
личностной позиции у значительной части современной молодежи, определе-
нием исходных положений исследования, его целей, задач, гипотезы, методов.  
       Второй этап (констатирующий,1999 г.) посвящен изучению уровня сфор-
мированности смысложизненных ориентаций обучающихся, разработке про-
граммы опытно-экспериментальной работы, ее первичной фрагментарной ап-
робации.  
       Третий этап (теоретико-опытно-экспериментальный, 1999 – 2010 гг.) был 
направлен на уточнение логической структуры исследования, разработку его 
методологических основ, проведение формирующего и контрольного этапов 
педагогического эксперимента (результаты контрольного эксперимента час-
тично отражены в диссертационном исследовании автора на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук в 2004 г.); проектирование, моделиро-
вание и экспериментальную проверку педагогических условий формирования 
смысложизненных ориентаций обучающихся в рамках специальной воспита-
тельной системы; написание монографий, учебных пособий, текста докторской 
диссертации.  
       Четвертый этап (обобщающий,2011-2012 г.) представлен анализом, систе-
матизацией и обобщением данных, полученных в результате констатирующего, 
формирующего, контрольного этапов эксперимента; итоговым оформлением 
текста докторской диссертации.  
Проведя исследование в области реалиации воспитательной системы формиро-
вания гуманистических смысложизненных ориентаций школьников, мы при-
шли к утверждению следующих положений.  



1. Феномен «смысложизненные ориентации школьников (обучающихся)» – 
личностный педагогический конструкт с динамичными компонентами: струк-
турным, содержательным, процессуальным. Структура смысложизненных 
ориентаций каузальна, трехэлементна: «ценности жизни», «цели жизни», «ори-
ентации». Содержание каждого элемента: ценности духовные (абсолютные) 
(Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро, Истина, Труд, Красота, Ответственность, 
Толерантность) и эмпирические: феноменологически переживаемые на уровне 
типизированных социокультурных смыслообразов (Внутренний мир человека, 
Семья, Профессия, Общество, Природа); цели – это будущее, переживаемое 
личностью на основе уверенности самостоятельно осуществлять жизненный 
выбор с ориентацией на смыслообразы; ориентации – обусловленный знаниями 
процесс самостоятельной деятельности обучающихся (самовоспитания, само-
обучения, саморазвития в условиях воспитания, обучения, развития) по дости-
жению целей, освоению социоэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: 
Я-сын (дочь), Я-ученик (ученица), Я-друг (подруга), Я-гражданин и проч. Фор-
мирование смысложизненных ориентаций обучающихся объединяет самостоя-
тельную деятельность ученика и деятельность педагога, педагогического кол-
лектива, семьи. 
2. Периоды становления идеи формирования гуманистических смысложизнен-
ных ориентаций школьников в контексте гуманистической педагогической 
парадигмы:  
1) период зарождения (философский – от Античности до XVII в.); 2) дискрет-
ный (субстанциализация педагогики; элементы гуманизации образовательного 
процесса – XVII в. – конец XIX - начало XX в.); 3) эмпирического использова-
ния в экспериментальных школах (конец XIX в. - начало XX – середина XX в.); 
4) рационального использования (середина XX в. – по настоящее время). Совре-
менный уровень гуманистической педагогической парадигмы номинируется 
как рационально-этико-экзистенциальный. 
3. Формирование смысложизненных ориентаций обучающихся как направление 
гуманистической педагогики, опираясь на ее методологические основы, одно-
временно обладает системой собственных содержательных характеристик. В 
гуманистические принципы воспитания мета- и микроуровней интегрированы 
мезопринципы: онтологический, здоровьеберегающий, гендерно-
психологический, этико-эстетический, профориентационный, профилактиче-
ский. На их основе реализуются соответствующие направления воспитания. В 
систему метапринципов включены принципы интегративности, тринатарности, 
акцептности. Методы воспитания: базовые, ситуативные, специальные. Дея-
тельность обучающихся – совокупность ведущих видов (общения – приоритет-
но, учения, игры, труда) и специальных: рефлексивной (самоанализа, исповеди, 
благодарения), творческой (аналитической, художественной, прикладной), 
педагогической, организаторской, деятельностью в ситуации выбора. В педаго-
гическом взаимодействии наряду с субъект-субъектными актуализируются 
субъективно-субъективные отношения обучающихся и педагогов, реализуется 
демократически-творческий стиль педагогической деятельности. 



4. Функционирование воспитательной системы обусловлено расширением 
сферы субъектов образовательного процесса, наличием базисных и ситуатив-
ных компонентов. Теоретико-практические векторы воспитательной системы: 
управленческо-координационный, хозяйственно-экономический, учебно-
воспитательный (онтологический, валеологический, гендерно-
психологический, этико-эстетический, профориентационный, профилактиче-
ский), – образуют целостный теоретико-технологический конструкт образова-
тельного процесса. Гендерно-психологический вектор функционирует как: 1) 
самостоятельное психологическое направление; 2) психологический элемент 
всех образовательных форм. Классная группа формируется и развивается как 
мини-модель демократического общества. 
5. «Образовательное смысложизненноориентационное пространство» – четы-
рехмерный континуум пространства и времени, развивающийся на основе диа-
лектических противоречий; объединяет сферы: глобальное образовательное 
(социокультурное) и локальное образовательное пространства, внешнюю обра-
зовательную среду самого учреждения, внутреннюю среду личности. Локаль-
ное образовательное пространство и внешняя образовательная среда образуют 
«школьное педагогическое пространство», в котором условно выделяются три 
типа сред: 1) предметно-психо-физическая; 2) деятельностно-творческая; 3) 
духовно-нравственная. 
6. Технология формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 
школьников – явление статическое (содержание-средства-условия) и динамиче-
ское (процесс). Актуальные социокультурные средства смысложизненноори-
ентационной технологии: семья, наука, искусство, прикладные философия и 
психология, право, общение, юмор, творческий труд, спорт, природа, личност-
ный опыт субъектов образовательного процесса. Образовательные средства 
(формы): урок, тренинг, внеучебные мероприятия, школьные кружки, секции, 
клубы по интересам, занятия в учреждениях дополнительного образования. 
Процессуальный алгоритм формирования гуманистических смысложизненных 
ориентаций обучающимися: а) поэтапное решение педагогическим коллекти-
вом педагогических задач; б) поэтапное движение ученика от цели к результату 
на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития. Деятельность обу-
чающихся осуществляется сначала при активной стимулирующей, затем вспо-
могательной деятельности педагога (воспитания, обучения, развития): 1) укре-
пление в обучающихся чувств любви и интереса к себе, самоуважения; 2) зна-
комство обучающихся с презентуемыми в образовательном пространстве базо-
выми гуманистическими ценностями; 3) первичная интериоризация ценностей 
посредством смыслообразов, формирование нравственного идеала; 4) обсужде-
ние возникающих противоречий, сомнений со взрослым – референтным лицом 
и классным сообществом, родителями, друзьями; уточнение собственной жиз-
ненной позиции, формирование нравственных убеждений, позитивных Я-
концептов; 5) реализация духовно-нравственной позиции в ситуации выбора, в 
делах, поступках; постановка ближних и дальних жизненных целей, уточнение 
гуманных способов их достижения. 



7. В модели комплексной диагностики воспитательной системы формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся синтезируются 
диагностика педагогическая и психологическая. Диагностические критерии: 1) 
социально-педагогический: а) соответствие воспитательной системы социаль-
ному заказу общества и востребованность школы социумом; б) уровни воспи-
танности и обученности обучающихся); 2) общепедагогический: а) объектив-
ный; б) субъектный уровни организации смысложизненноориентационного 
образовательного пространства); 3) психологический: а) объективный; б) субъ-
ективный).  
8. Система подготовки кадров к профессиональной деятельности в области 
содействия школьникам в формировании гуманистических смысложизненных 
ориентаций поэтапна:  
1). Подготовка студентов педагогических, психологических вузов. 2). Стимули-
рование педагогического сообщества школы, вуза на реализацию положений 
концепции формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 
обучающихся в образовательном процессе школы (специалистом-модератором, 
администрацией). 3). Специальная подготовка и переподготовка специалистов 
педагогического коллектива на курсах повышения квалификации при институ-
тах повышения квалификации работников образования. Модуль подготовки 
студентов: «Компонент лекции, семинара в курсе общей педагогики» – «лекция 
в курсе общей педагогики» – «спецкурс «Педагогика смысложизненных ориен-
таций»: лекции, семинары, самостоятельная работа» – «экспериментальная 
работа: педагогическая практика, выполнение выпускной квалификационной 
работы». Модуль подготовки учителей: «Лекция – семинар – тренинг – урок – 
внеучебное мероприятие – рефлексивно-аналитическая беседа». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава I. Теоретико-методологические основы формирования 
         гуманистических смысложизненных ориентаций  

школьников 
 

      1.1. Генезис феномена «смысложизненные ориентации 
личности» 

 
      Категория «смысложизненные ориентации личности» представляет собой 
совокупность нескольких понятий («личность», «смысл жизни», «ориента-



ции»),  рассмотреть которые важно дифференцированно, с учетом онто-и фило-
генеза человека. Значение понятия «личность» изначально связано с исполь-
зуемой в римском театре маской актера, обращенной к аудитории, – «личиной». 
К.-Г. Юнг отметил ограничительную функцию этой маски, которая условно 
отделяла внешнее от внутреннего пространства индивидуума [494]. В процессе 
развития культуры, науки личность начала интерпретироваться учеными с 
учетом их собственных мировоззренческих позиций (в связи с этим очевидна 
необходимость в рамках данного исследования особое внимание уделить фило-
софской стороне вопроса), степени разработанности теории и практики психо-
логии, педагогики, а также с ориентацией на политические, социально-
экономические условия развития государства, общества (чем объясняется по-
стоянное и закономерное уточнение сущности понятия). 
      Понятие «смысл» полифункциональное и междисциплинарное. В словаре  
С.И. Ожегова «смысл» трактуется как: 1) внутреннее содержание, значение 
чего-нибудь, постигаемое разумом; 2) цель, разумное основание; «ориентации» 
–   направленность деятельности в интересах кого-чего-нибудь [283: 678].  
      «Смысл жизни» – одна из самых емких, сложных, противоречивых и одно-
временно самых востребованных дефиниций теории и практики гуманитарных 
наук, ибо не только отражает социокультурные устремления европейской ци-
вилизации, конкретного человека, но и формирует их. В связи с этим значи-
тельное место в диссертации отводится межпредметным связям, что свойствен-
но современной науке в целом (А.В. Юревич, И.П. Цапенко) [495]. Это, в свою 
очередь, позволяет реализовать междисциплинарный подход к изучению со-
временного образовательного процесса, особенностям деятельности его субъ-
ектов, раскрытию воспитательных ресурсов средней школы, техникума, вуза. В 
условиях глобализации экономики, культуры «цели школы должны быть пере-
ориентированы на личность как важнейшую ценность, освобождаясь от узкой 
функциональной заданности», – подчеркивает В.В. Краевский [208]. Для того 
чтобы выявить педагогический потенциал феномена «смысложизненные ори-
ентации личности (обучающихся, молодежи)», необходимо осознать его обу-
словленность различными аспектами гуманитарного знания.   
      1.1.1. Философский аспект. В современной России очевидны отход от 
ортодоксальной политизации общественной жизни, отказ отечественной фило-
софии от ожесточенной борьбы материализма с идеализмом, её постепенное 
вхождение в единое духовное пространство европейской философии. Это дает 
возможность рассматривать личность как «динамическую, относительно ус-
тойчивую, целостную систему интеллектуальных, социально-культурных и 
морально-волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особенно-
стях его сознания и деятельности. Личность представляет собой диалектиче-
ское единство общего (социально-типического), особенного (национального и 
т.д.) и отдельного (индивидуального), характеризуется осознанием мотивов 
своего поведения, наличием сознания и воли, направленностью на самореали-
зацию, раскрытие индивидуальных способностей <…>. Определяющее воздей-
ствие социальных и природных факторов на формирование и развитие лично-
сти происходит через ее субъективность. Внутреннее содержание личности – 



это не результат внедрения в ее сознание многообразных внешних воздействий, 
а итог внутренней работы самой личности» [431: 223]. 
      В свою очередь, смысл жизни человека – «регулятивное понятие, присущее 
всякой развитой мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолко-
вывает свойственные этой системе моральные нормы и ценности, показывает, 
во имя чего необходима предписываемая ими деятельность» [431: 413]. Цен-
ность жизни не является надличной или надобщественной, но диалектически 
объединяет цели и смысл жизни человека и общества, которые могут находить-
ся в непримиримом противоречии или все более совпадать по мере движения 
общества к разумному и гуманному состоянию. Смысл иценность человеческой 
жизни на индивидуальном и социальном уровнях придает устремленность в 
будущее   [431: 248]. 
      Характеризуя сущность гуманизма (от лат. humanitas — человечность, 
humanus — человечный, homo — человек), его следует понимать как мировоз-
зрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности; гума-
низм, несмотря на его историческую изменчивость, «признает право человека 
на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считая благо 
человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, 
справедливости, человечности желаемой нормой отношений между людьми». В 
настоящее время все более выразительной и обоснованной становится концеп-
ция социального (гражданского) гуманизма, который может стать  основой 
гражданского согласия и прогресса России (В.А. Кувакин, В.Г. Леонов и др.).       
      Ретроспективный анализ философской литературы позволил подтвердить: 
уже в период Античности (конец VII в. до н.э. – V в. н.э.) философией был дан 
импульс моральной антиномии в подходе к смыслу жизни человека. В имма-
нентной традиции ценность жизни – в самой жизни (в наслаждении ею – школа 
киренаиков, в счастье как достижении целей – эвдемонизм – Аристотель, Л. 
Фейербах, утилитаризме – как получении пользы или альтруизме – К. Маркс и 
др.); нравственный смысл жизни связывается с социальной сферой, ориентации 
на законы общества. Втрансцендентной традиции выделяется 2 подхода к тол-
кованию смысла жизни: религиозный, как осознание человеком своего божест-
венного предназначения (Библия, Блаженный Августин, Фома Аквинский и др.) 
и идеалистический: мир идей, абсолютную идею следует понять разумом, – 
тогда любая жизнь станет осмысленной и счастливой (Платон, Гегель). Уже в 
XV в. М. Лютер устремлял сознание человека на внутреннюю религиозную 
совесть, укрепляя религиозно-светское мировоззрение [13, 45, 100, 237, 249, 
264, 432, 448]. 
      Античный классический идеал человека выражен через идею калокагатии 
как единства «прекрасного», «хорошего» и «полезного» (для души). В ней 
обосновывались фундаментальные, слитые в неразрывное единство категории 
философии: добро, истина, красота [13, 237]. Понимание свободы в античной 
философии не было единым. Однако в целом это не просто представление о 
независимости человека от препятствий (принуждения, казуальности, судьбы), 
а возможность всестороннего личностного развития, самовыражения в предла-
гаемых условиях, самостоятельного выбора. Сократ, Платон говорят о свободе 



в судьбе, Аристотель, Эпикур – о свободе от политического деспотизма. В 
рамках античной культуры сформировалось представление о демократии как 
одной из форм государственной власти, которая характеризуется официальным 
признанием принципов: 1) народ – источник власти; 2) меньшинство подчиня-
ется большинству; 3) граждане должны обладать политической свободой и 
равноправием [13, 225, 237, 448].    
      В эпоху Возрождения (XIV–XVII вв.) появляется светская культура со 
свойственным ей антропоцентризмом (типом мировоззрения, согласно кото-
рому человек есть центр и высшая цель мироздания). В контексте утраты со-
словной принадлежности, при сохранении религиозной терпимости, развивает-
ся гуманизм  – особое миропонимание, подчеркивающее индивидуальную цен-
ность свободного человека, осознающего себя творцом собственной судьбы, 
культуры. Именно такой человек постепенно начинает восприниматься как 
личность (Дж. Бруно,    Д. Алигьери, М. Монтень и др.). В данный период 
смысложизненные ориентиры человек связывает с собственным бытием, зем-
ными целями, строя жизнь не по законам Космоса, Природы, Бога, а по созда-
ваемым им законам [13, 225, 264].   
      В дальнейшем интерпретационное разнообразие смысла жизни расширяет-
ся, что обусловлено появлением различных философских течений. В эпоху 
Просвещения (XVIII в.) было уточнено понятие суверенной автономной лич-
ности, способной опираться на собственные суждения, – Ф.М. Вольтер, Кон-
дорс и др. [13, 225, 264]. Р. Декарт указал на то, что субъект (как преобразова-
тель и пользователь мира) и объект (как мир, предстоящий человеку в виде 
материала преобразования) противостоят друг другу. В связи с этим появляется 
новый тип человека – новоевропейский, осознающий собственную субъектив-
ность;его самосознание становится основанием культуры [42]. 
      В контексте немецкой классической философии (конец XVIII – середина 
XIX в.) И. Кантом смысл жизни виделся в  соблюдении нравственного закона, 
не обусловленного внешней целью, – категорического императива, выражаю-
щего абстрактную обязанность: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же, как к цели» [169: 
270]. Г.В.Ф. Гегель, обозначив личностную свободу как осознание историче-
ской необходимости, заметил: смысл жизни человека – это стремление «осуще-
ствить», «выполнить себя» [100]. Л. Фейербах определил смысл жизни как 
стремление к счастью на основе всеобщей любви людей друг к другу [13].  
      В рамках неокантиантства (конец XIX – начало XX в.) – В. Виндельбанд,     
Г. Риккерт – была высказана мысль о связи национального возрождения обще-
ства с изменением аксиосферы. Прогрессивное развитие общества во многом 
зависит от того, что лежит в основе ценностной системы человека, изменяюще-
го общество. Для сопряжения интересов человека и общества важно выделить 
ядро базовых ценностей [431]. По мнению Н. Гартмана, личность способна 
объединять себя в единство и целостность благодаря однажды приобретенному 
ценностному сознанию [99]. В качестве актуальных абсолютных (духовных) 
гуманистических ценностей конец XX–начало XXI века философией европей-
ской цивилизации обозначены Жизнь, Здоровье, Добро, Свобода, Истина, Труд, 



Красота, Ответственность, Толерантность; в качестве эмпирических – Внутрен-
ний мир человека, Семья, Профессия, Общество, Природа. 
      Экзистенциализм, развивая просветительские идеи, раскрыл проблему от-
чуждения человека от объективного мира и от самого себя, обратил внимание 
на риск утраты смысла жизни, моральный выбор, страх, вину, одиночество, 
жизнь и смерть и в то же время общение, устремленность в будущее как акту-
альные вопросы бытия человека (С. Кьеркегор, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хай-
деггер, В. Франкл, К. Ясперс и др.) [344, 435, 442, 486, 505].  
      Конец XIX – начало XX вв. характеризуется сдвигом философии к антро-
пологической, феноменологической проблематике, стремлению создания 
интегральной концепции человека, где познание связано с пониманием, по-
стижением смысла, рациональное – с чувственным (Х.-Г. Гадамер, Э. Гуссерль 
и др.). Для   М. Шелера личность – это человек как носитель ценностей (разде-
ляемых на абсолютные и «эмпирические переменные», зависимые от историче-
ских условий). Смысл жизни может заключаться в самореализации человека, 
либо в сфере духовного, либо в сфере реального, при этом каждый человече-
ский акт одновременно и духовен, и инстинктивен[13, 432]. Для Э. Гуссерля 
смысл – это актуальная ценность, значимость предмета для субъекта. Отсюда 
следует, что смыслы функциональны: предмет, поступок, действие, высказыва-
ние приобретают смысл в рамках целого – жизненной ситуации и шире – жиз-
недеятельности человека, если это оказывается значимым для ее самосохране-
ния, развития [112]. 
      Приоритет антропологического, или экзистенциально-
феноменологического, среди трёх (аналитико-позитивистского, религиозного, 
антропологического) глобальных направлений современной философии позво-
ляет синтезировать объективно-научное и ценностное видение человека и мира, 
придает гуманистический импульс мировоззренчески разноплановым научным 
изысканиям и организации различных видов деятельности, актуализируя во-
просы аксиологии. В его рамках внимание ученых направлено на непосредст-
венное личностное бытие субъекта («истинное»), которое связано с творческим 
началом, рефлексивностью как имманентным сущностным свойством, способ-
ностью осознать смысл собственной жизни и согласовать его с общечеловече-
ским бытием [433]. Именно в данном контексте, – говорил А. Швейцер, – лю-
бая жизнь (человека, природы) становится объектом нравственного отношения, 
на основе чего возможна реализация программы индивидуального действия – 
этики благоговения перед жизнью [473].  
      Диалектический материализм подчеркивает социальную обусловленность и 
историческую изменчивость представлений о добре, рассматривает его в соот-
несенности со злом, включая их возможные взаимопереходы друг в друга. 
Принцип «отрицание отрицания» в диалектическом методе во многом стал 
предтечей оформления в науке тринитарного подхода [250]. Тринарность (как 
преодоление бинарности) – от греческого «trias» и латинского «trinitas» – трои-
ца – в качестве методологического основания положена в основу нашего иссле-
дования. Этот термин утверждает всеобщую троичность Целого [287]. 



      Подход к вопросу смысла жизни личности в русской философииXIX – 
начало XX вв. отличался своей неоднозначностью в связи с широким диапазо-
ном мировоззренческих взглядов общества. В частности, лидеры славянофиль-
ства – А.Ф. Лосев, С.Л. Франк и др. – смысл жизни человека определяли как 
жертвенную христианскую любовь ради других, сакральную, внутреннюю, 
духовную свободу веры, нравственное возвышение [237, 434]. В.В. Розанов 
усматривает смысл жизни в реализации себя в семье, в заботе о детях[332]. 
В контексте религиозного экзистенциализма Н.А. Бердяев указал на смысл 
жизни как самореализацию и бесконечное познание себя и мира («Пусть я не 
знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни») [38, III]. За-
падники – А.И. Герцен, Е.Н. Трубецкой и др. – выступали за демократизацию 
общества, благодаря чему «во все свои права» вступает отдельная личность, 
принимающая на себя ответственность за происходящее [15, 391, 432]. В.И. 
Вернадский, А.Л. Чижевский в рамках «космической философии» соединили 
заботу о космосе и о конкретном человеке, который, в свою очередь, должен 
заботиться о Природе. Сторонники радикальной доктрины о способах приоб-
щения России к западноевропейской цивилизации – В.Г. Белинский, В.И. Ле-
нин, Д.И. Писарев и др., – смысл жизни человека видели в борьбе за революци-
онные идеалы, в абсолютном самопожертвовании [432, 448, 454]. 
      Особое внимание обращают на себя переживания Н.А. Бердяева, И.А. Бу-
нина, М. Горького, других деятелей науки, искусства (20-30-е гг. XX вв.) отно-
сительно развития национального самосознания русского народа в период 
революционных и постреволюционных испытаний, необходимости преодоле-
ния им негативных ментальных черт («безорганизованности», «беспощадно-
сти», «правового нигилизма», «богоизбранности» и проч.) [39, 285, 448, 454]. 
На современном этапе развития страны приобретают актуальность работы П.И. 
Новгородцева, обосновавшего идею кризиса цивилизации и подчеркнувшего, 
что правовое государство – реальная возможность взаимодействия всех классов 
общества на основе реформ. К демократии необходимо относиться диалектиче-
ски, для чего важны высоконравственное самосознание народа, его воспитан-
ность, ориентация на абсолютные (христианские) ценности [274]. 
            В 60-е гг. ХХ в. К. Уилсон – представитель «оптимистического» вари-
анта экзистенциализма – предложил понимать свободу личности как расши-
рение и углубление сознания путём различных методов психоанализа, психоте-
рапии. В качестве идеальной личности выводится образ человека с развитым 
интеллектом, занятого поиском и осуществлением смысла человеческого бытия 
[396]. 
Сегодня Россия и русские занимаются самоузнаванием: кто мы? какие? Кудамы 
идем? Это вопрос об идентичности – об источнике норм и поведенческих реак-
ций. Обществом осмысляются пути развития, которое связано со сменой точек 
зрения и даже «концептуальных основ социальных теорий» – В.Г. Федотова 
[427: 21]. В этой неоднозначности юношество далеко не всегда может получить 
ответы на базовые для постижения собственного смысла жизни вопросы: «Что 
делать?», «Кем быть?», «С чего начать?» (П.А. Белоусов, Е.А. Плеханов, Ф.В. 
Цанн-кай-си). В то время как субъективный смысл жизни как цель бытия и 



познания позволяет сконструировать целостность и самой личности, и её жиз-
ни. Объективный смысл связан с практическим преобразованием мира: созда-
вая вторую природу, человек должен не разрушать целостность первичной 
природы, а вписать результаты своего труда в общую природную целостность. 
В этом состоит глубокое неосферное содержание категории «смысл человече-
ского бытия» [375: 79].  
      Нельзя обойти вниманием озабоченность С.Л. Франка (1887–1959),                
М. Хайдеггера (1889–1976) тем, что безграничная антропологизация опасна: 
могут расшататься традиционные основания жизни человека. Шанс сохранения 
людьми собственной человечности обусловлен совпадением «непосредственно-
го бытия» («внутреннего мира») с абсолютной реальностью (всеединством)         
[434, 442]. Исследователи Института философии РАН указывают на откры-
вающуюся перспективу слияния человека с машиной: хотя это будет способст-
вовать «секуляризации вечности», расширению технических возможностей, 
возрастет опасность девальвации гуманистических ценностей цивилизации, 
деградации личности [3]. В связи с этим в начале XXI в. набирает силу синер-
гетика, содействующая универсальному эволюционизму, кооперативности, 
позволяющая реализовывать в современном образовании принципы гомеоста-
тичности, иерархичности, нелинейности, незамкнутости, неустойчивости, на-
блюдаемости [69]. 
      Культурологический аспект. Категория «смысл жизни» является одной из 
центральных в европейской культуре как абстрактном обозначении общего 
процесса интеллектуального, духовного и эстетического развития личности и 
общества, где наблюдается динамичный синтез мировоззренческой (внутрен-
ней) и нормативной (внешней) сторон бытия человека, народа [123]. 
      Н.А. Бердяев указал на то, что европейская культура сосредоточена на про-
блеме поиска человеком смысла жизни как самопознании и познании природы, 
творческого порыва и одновременно условия сохранения целостности культу-
ры, ибо окружающий мир превращается в носителя человеческих смыслов 
[38,39]. В европейской культуре продуктивна условная дифференциация ценно-
стей на материальные, социальные и духовные, связанные с нравственным 
идеалом. Идеал (фр. ideal – идея, первообраз) – высшая степень ценного или 
наилучшее, завершенное состояние какого-либо явления; индивидуально при-
нятый стандарт. Для педагогической теории и практики необходимо знание 
всеми участниками образовательного процесса форм духовной культуры: мифа, 
религии,нравственности, искусства, права, философии, науки [317, 106]. 
Д. Белл, Л.А. Коган и др. указывают: постиндустриальное общество на перело-
ме XX – XXI веков характеризуется обострением вопроса смысла жизни, ибо 
утрачивается конкретность образа будущего, отрицательные черты социума 
нередко превалируют над положительными [181]. В настоящее время отмеча-
ются противоречивые прогнозы развития современной культуры: преобладают 
пессимистические, предрекающие гибель цивилизации в связи с порабощением 
человека техникой, утратой смысла жизни (Д. Медоуз и др.). Нами акцентиру-
ется прогрессивный путь, связанный с гуманизацией общества и сознания че-
ловека. В качестве ресурсов культуры выделяются следующие: актуализация 



положений прогрессивных социокультурных теорий (А. Тойнби, К. Ясперс и 
др.) [505], содействие личности в укреплении гуманистической культурной 
самоидентичности (в постэкономической концепции В.Л. Иноземцева культур-
ным идеалом определена интеллектуально – творческая личность как предста-
витель «среднего» – интеллектуального класса) [159]; признание нового уровня 
человека в социокультурной эволюции, где человек духовный (любовно-
творческий) сменяет человека массового (агрессивно-потребительского) и соз-
дает духовную культуру (Б.Ф. Поршнев) [312]; актуализация жизнеутвер-
ждающего потенциала мировых религий.  
      М.М. Бахтин, С.Б. Веселовский, К.Д. Кавелин и др. подтвердили необходи-
мость ориентации общества на развитие гармоничной личности; это возможно 
исключительно в культурном пространстве, обогащённом взаимодействием 
философии, психологии, эстетики, где созданы условия для диалога, свободы 
самовыражения личности как способа уравновешивать Я имманентное и объек-
тивное,  смеха, празднеств, игр в повседневной жизни [15, 29, 30, 502]. 
Важнейшим ресурсом прогрессивного развития российского общества высту-
пает система образования. Ее культурологизация выражается не только в 
насыщении программ школ и вузов культурологической информацией, но и 
учетом новых культурных явлений, противоречий при культивировании гума-
нистических ценностей как квинтэссенции социального опыта, конвенциональ-
ных норм (А.А. Горелов, П.Ф. Дик и др.) [106, 123]. В связи с этим педагогиче-
скому сообществу необходимо осознавать функциональную диалектику куль-
туры, ее обусловленность историческими особенностями. Так, сегодня актуаль-
но единство функций преобразующей, защитной, трансляционной, познава-
тельной, регулятивно-нормативной, коммуникативной, креативной, сигнифика-
тивной, воспитательной, релаксационной [165]. Релаксационная функция про-
тиворечива, ибо цивилизованное общество представлено как положительными 
формами и средствами релаксации (праздники, посещение театров, музеев, 
созерцание природы и т.п.), так отрицательными (порнография, вандализм и 
проч.), которые в целом снижают роль функции воспитательной [202]. В связи с 
этим важно выделение приоритетной функции – гуманистической, ибо культу-
ра облагораживает человека, делает его личностью. Пути реализации данной 
функции: а) через социализацию, б) через создание и введение ценностей, в) 
через образцы поведения, г) через создание моделей институтов и социальных 
систем [106].    
      Учитывая, что современное искусство проповедует как интерсубъектив-
ность, так и стихийность, иронию, конфронтацию, отказ от авторитетов, пре-
небрежение к прошлому, традициям, опирается на стилевые смешения вита-
лизма, гуманизма и внутренней напряженности – Р. Панвиц, М. Эпштейн и др. 
[491], – подрастающему поколению важно раскрывать гуманистические ресур-
сы не только элитарной, но и массовой культуры. Как выявила В.Г. Лебедева, 
она демократизирует отношения между различными слоями общества, приоб-
щает учащихся к современным позитивным формам развлечений и проч. [220]. 
В массовой культуре наряду с популярной выделяется  культура фольклорная, 
сохраняющая традиции, предоставляющая разнообразные формы исполнения: 



индивидуальные (изложение легенды, исполнение причитания); групповые (ис-
полнение танца, песни); массовые (карнавальные шествия, народные гуляния) 
[202]. 
      В качестве культурных ресурсов выделяются также: акцептация (приня-
тие) новых культурных явлений, понятий, их изучение, содействие личности в 
самоопределении при наличии деструктивных жизненных обстоятельств, со-
циокультурных реалий – что убедительно доказано современными немецкими 
исследователями [518]; акцентирование в системе культурных норм конвен-
ционального типа, опирающихся на общественный договор, в совокупности с 
нормами институциональными, статистическими, эталонными [165]. Е.С. Кух-
терин говорит о ведущей роли в нравственной культуре этического мышления 
(«способности» морального мышления, умения отличать добро и зло, пользо-
ваться этическим знанием и проч.), чувства (способности к сопереживанию, 
«моральному резонансу»), поведения (осуществления в моральной практике 
помыслов и чувств, их превращения в повседневную норму поступка), этикета  
(уровня приверженности к правилам, регламентирующим форму, манер пове-
дения личности в общении) [218: 222].   
      Помимо того педагогу необходимо сформировать объективное отношение к 
разнообразию субкультур, нередко дезориентирующих личность в ценностных 
приоритетах, привлекая человека далее к контркультуре (находящейся в кон-
фликте с господствующими ценностями) и антикультуре (преступной). В то 
время как детская и молодежная субкультуры – закономерное явление разви-
того цивилизованного общества, они содействуют человеку в освоении пове-
денческих паттернов, несмотря на высокую степень риска отказа подрастающе-
го поколения от традиций [202, 265, 288].       
Социологический аспект. Современные отечественные социологи:           И.М. 
Ильинский, В.И. Чупров, В.А. Ядов [157, 466, 496] и др. – отмечают вхождение 
нашей страны в состояние риска. «Риск – это форма деятельности в условиях 
неопределенности при наличии возможности оценить вероятность ее результа-
та» [467: 7]. Весь конгломерат рисков представляется совокупностью признаков 
цивилизационных и государственно-этнических. В их контексте в российском 
социуме все более остро проявляются ювенальные риски. Их перечень крайне 
широк, остановимся на некоторых, опираясь на современные научные источни-
ки [152, 258, 284, 304, 353, 355, 387, 410, 467, 470, 487, 513]: 
- увеличение количества семей с одним ребенком, рождение детей вне брака 
(что порождает у детей чувства одиночества, тревоги и одновременно способ-
ствует культивированию эгоцентризма, ослаблению социальных контактов);  
- несформированность в обществе целостного образа семьи (более 30% посту-
пающих в школу первоклассников живут с одним из родителей), прежде всего 
отца; интенсивного отчуждения родителей от детей в силу объективных (про-
должительного рабочего дня, отъезда на заработки и проч.) и субъективных 
(депривации материнского чувства у женщин, неразвитости чувств любви, 
заботы, ответственности у отцов и проч., подтверждение тому – участившиеся 
случаи появления в российской провинции детей-маугли, родственных 
убийств) причин;   



- резкое обострение проблемы здоровья молодежи: число нездоровых детей в 
отдельных регионах превышает 90%; расширяется география и интенсивность 
заболеваний наиболее опасными болезнями (туберкулезом, СПИДом и проч.), 
что снижает уровень интеллектуального развития личности и повышает риск 
разрушения генофонда России; 
- рост беспризорности несовершеннолетних (по разным источникам, их 4-6 
млн), около 60% из них пополняют со временем ряды уголовников; 
- рост жестокого обращения с детьми (только в 2008 г., по статистике МВД, 
подверглись насилию 2330 тыс. детей); сотни новорожденных выбрасывается 
на свалки; несовершеннолетние активно вовлекаются в проституцию, Россия – 
один из мировых лидеров по производству детской порнографии; 
- ежегодно в России более 3 тыс. несовершеннолетних кончают жизнь само-
убийством (12,7% от общего числа умерших от неестественных причин). В 
течение последних двух десятилетий частота суицидальных действий среди 
молодежи удвоилась (А.Г. Амбрумова); основные социальные причины: отсут-
ствие перспектив, одиночество, примеры для подражания на телевидении; 
- рост аддикций; так, количество алкоголе-, наркозависимых подростков за 
последние 6 лет в России увеличилось в 10 раз; более 3 миллионов подростков: 
0,5 миллиона девушек и 2,5 миллиона юношей – табакозависимые; компьюте-
розависимых подростков – 67% от общего числа несовершеннолетних потреби-
телей услуг и проч.; 
- углубление экономического и социального расслоения молодежи, особенно в 
региональном разрезе, что влечет за собой неравенство доступа к образованию; 
маргинализация молодежи в условиях социальной неопределенности, ситуа-
тивной деятельности, состоящей в неясности ее исхода и в возможных неблаго-
приятных последствиях в случае неуспеха;  
- информационная экспансия (бесконтрольность объема, содержания информа-
ции: культивирование посредством рекламы, телевидения, радио, прессы, мо-
бильной связи эротики, криминальной идеологии и проч.); 
 - ценностно-нормативная аномия в обществе, размытость понятий «социально-
культурная, морально-нравственная нормы»; дезориентация в выборе «героя 
нашего времени» (82% респондентов не могут назвать конкретных героев), что 
не позволяет противостоять реализации а-, антисоциальных отношений и по-
вышает опасность вовлечения молодежи в деструктивные молодежные движе-
ния (скинхедов (их в России насчитывается более 50 тыс., столько же, сколько 
во всем мире), эмо, готов и проч.);   
- повышение роли ситуативного поведения, когда долгосрочные планы «уходят 
в тень», ведущее значение приобретают краткосрочные модели планирования 
жизни; индивидуальная предприимчивость, прагматизм, стремление к дости-
жению успеха ассоциируется только с карьерой и материальным благополучи-
ем; выражение мозаично-эклектического менталитета;  
- разрушение морально-этических представлений молодежи о нормах труда, 
правовых отношениях; тем самым расширяется пространство воспроизводства 
иррационального сознания: у одних это проявляется в нежелании работать 
(«лучше ничего не делать, чем работать за копейки»); у других – в нежелании 



приобретать знания и квалификацию («лучше купить диплом»); у третьих – в 
нежелании отказывать себе в сиюминутных удовольствиях («лучше промотать 
деньги, чем вкладывать их в дело, бизнес»); каждый 4-й имеет иную, не связан-
ную с трудом, ориентацию (14, 3% не стали бы работать, 9, 4% не определились 
твердо в своем выборе); отсутствует четкая связь между работой и деньгами; 
- рост молодежных конфликтов, проблема повышения социального статуса в 
обществе;  
- религиозная неоднозначность общества; институт церкви претерпел измене-
ния: с одной стороны, активизируется влияние традиционных для России кон-
фессий и нетрадиционных религий, различных сект (Общества сознания Криш-
ны, Белого Братства и др.), с другой стороны, религия в сознании большинства 
молодых людей присутствует преимущественно в стереотипной форме, не 
затрагивая глубинных пластов сознания. 
      В то время как психологическая норма вхождения личности в актуальную 
социальную ситуацию ориентирована на адаптацию, индивидуализацию, инте-
грацию (А.В. Петровский) [299], индивидуализация в обществе риска специ-
фична, это: 1) либерализация, или освобождение от традиционных ограниче-
ний; 2) разочарование, наступающее в результате потери традиционного обще-
ства; 3) реинтеграция, основывающаяся на новых типах обязательств. В про-
цессе индивидуализации задействованными оказываются как объективные 
(жизненные ситуации), так и субъективные (сознание, идентичность, персона-
лизация) аспекты: проблема социальной интеграции, деформация идентично-
сти, неопределенность жизненного пути [466: 249]. В связи с этим в воспитании 
подрастающего поколения необходимо его продвижение по пути укрепления 
социальной зрелости. Э. Дюркгейм понимал ее как терпимость людей друг к 
другу, указывая: главной формой социального взаимодействия является дого-
вор; в гражданском обществе жизнь регламентирует коллективное сознание 
(«голос общественной совести») [134]. О.Н. Опрятная обозначила тринитарную 
позицию как актуальную для интерпретации социальных процессов. Тринитар-
ная методология познания базируется на единстве рационального, эмоциональ-
ного и интуиционального типов мышления [287]. 
      1.1.2. Психологический аспект. Учитывая взаимообусловленность и взаи-
мовлияние психологического и психотерапевтического знания в области про-
блемы смысла жизни, в исследовании данные сферы представлены в одном 
разделе. Следует подчеркнуть, что новый содержательный импульс психотера-
пии дала экзистенциальная философия. Уже в 30-е гг. прошлого века философ-
ское знание активно входит в медицинскую сферу, меняя сущность психотера-
пии, которой необходимо, замечал Я. Л. Морено, реализовывать фундамент 
философии, методологии, теории и практики групповой психотерапии, социо-
метрии и психодрамы. Им был выдвинут тезис о том, что истинная психотера-
пия может быть только психотерапией всего человечества [262]. 
      В 50-х гг. XX в. гуманистическая психотерапия становится, своего рода, 
триангулянтом социума. Так, австрийский психотерапевт В. Франкл разработал 
логотерапевтическое направление, интерпретируемое как «лечение смыслом» и 
«лечение духа»; оно учитывает ноодинамику жизни, противоречие между го-



меостазом и недостаточностью напряжения, вызванного потерей смысла [436]. 
Смысл человеческой жизни «базируется на откровенности человека миру» и 
замещается двумя собственными следствиями: самоактуализацией и удовле-
творением биологических потребностей. Он имеет онтологическое основание, 
так как проявляется в со-бытии и со-общении; с другой стороны, понимается 
как цель сохранения целостного индивида, как определение его подлинного 
предназначения. Условия осознания смысла жизни– это самоосознание себя 
свободной личностью, признание объективных ценностей в реальном мире, 
которые определены как «явное или неявное представление о желательном» и 
исторически сложившиеся универсалии, разделяемые множеством людей  
[436: 308]. В. Франкл настаивал на том, что «стремление найти смысл в челове-
ческой жизни – это основная мотивационная сила человека»;  «воля к смыслу» 
противоположна  принципу удовольствия («воле к удовольствию» – фрейдов-
ский психоанализ), принципу власти («воле к власти»– адлерианская психоло-
гия). Ценности В. Франкл разграничивает на три категории: ценности творче-
ства (прежде всего труд), ценности переживания (например, любовь), ценно-
сти отношения (сознательно выбранная позиция в критических жизненных 
обстоятельствах), где первая категория реализуется путём деятельности, вторая 
– путём пассивного восприятия мира, третья – там, где необходимо принять на 
себя что-то неотвратимое. «Не только в творчестве и радости жизнь может быть 
осмысленной, но также и в страдании» [435: 34]. Смысл жизни представляет 
собой единство ценностей, целей и деятельности человека; это спасение жизни. 
Поиск смысла жизни – «фундаментальная мотивирующая сила в человеке»; 
способность современного человека к «самоотделению» – трансценденции и 
идентичности, быть свободным и ответственным – условие обретения себя. 
Орган смысла жизни – совесть. Фрустрация «воли к смыслу» ведет к экзистен-
циальному вакууму личности, чем страдает человек индустриального общества 
(его ключевые проблемы: утрата инстинкта, традиций, скука, невротичность). 
Духовная фрустрация является фактором делинквентности юношества. Поэто-
му обращение за помощью к психологу закономерно (по аналогии обращения к 
священникам, психиатрам в предшествующие эпохи) [436].        
     А. Эллис (США) разработал рационально-эмотивную поведенческую тера-
пию, благодаря которой появляется возможность содействовать личности в 
гармонизации эмоций, разума, воли, поведения [488].  
     М. Боуэн (США) указал на тревогу как фактор, травмирующий семью. Сама 
семья – «эмоциональное поле», которое обусловливает стандартное поведение 
ее членов, в связи с чем возможна утрата их личностной самостоятельности, 
развития. В качестве фундаментальных концепций данного направления выде-
ляются: дифференциация Я, сплоченности и индивидуальности; позиция сиб-
линга; триангуляция и др. [65].  
     В дальнейшем В. Вульф (США) обосновал концепцию самосовершенствова-
ния личности, на основе которой возможна трансформация негативных процес-
сов в позитивные благодаря ситуации выбора: в ней человек может ориентиро-
ваться на распад или гармонию.  



     Ф. Риман (Германия), изучив страх как психиатрическое явление, назвал его 
неизменным спутником жизни, имеющим индивидуальные и общие черты. 
Современному человеку следует научиться объяснять и преодолевать страхи – 
это предотвращает внутренний хаос, раскрывает жизненные перспективы [330].    
     А. Чепмен, М. Чепмен-Сантана (США) предлагают проблемно-
ориентировочную психотерапию, опирающуюся на плюралистический метод, 
ее цели – достижение клиентом полноценной, счастливой жизни, развитие 
способностей успешно справляться с возникающими в жизни сложными ситуа-
циями [458: 10].  
     К. Фопель (Германия) пропагандирует интеграцию психотерапии в образо-
вательный процесс на основе синтеза элементов различных видов психотерапии 
с опорой на принципы гуманистической психологии. Главная идея его работ: не 
коррекция, но профилактика; рекомендуется работать со всеми детьми, а не 
только с «группой риска» [519].  
      На основе вышесказанного отчетливо проявляется трансцендентный ха-
рактер западноевропейской психотерапии середины XX века, выводящей во-
просы медицинского характера на онтологический уровень и относящейся к 
физическому и психическому здоровью человека как компонентам здоровья 
психологического, морального, духовного. Именно такое определение здоро-
вью с 1948 г. дается Всемирной Организацией Здравоохранения. 
      С точки зрения психологии  смысл жизни– «кардинальная мировоззренче-
ская проблема человеческого существования, решение которой позволяет уяс-
нить сущность человека, его место в мире, жизненное предназначение. Про-
блема смысла жизни возникает вследствие критически-оценочной рефлексии, 
направленной на основополагающие вопросы бытия человека» [317: 260]. По-
иск личностного смысла предполагает анализ собственного духовного опыта и 
связан с формированием целей, которые придают личную значимость содержа-
нию конкретных проявлений поведенческой и умственной активности челове-
ка.  
      В отечественной психологии сосуществуют два термина: «смысл жизни» и 
«смысложизненные ориентации»; нами разделяется позиция Д.А. Леонтьева,    
В.Э. Чудновского, использующих их как идентичные. Сущность смысложиз-
ненных ориентаций рассматривается современными специалистами неодно-
значно: по-разному представляется структура, степень самостоятельности ком-
понентов, их местонахождение в иерархии видов деятельности, связанных с 
самоопределением личности (И.А. Беспалов, Н.Л. Быкова, Е.В. Мартынова и 
др.) [73, 250]. Выделяя у человека личностную способность к осознанию смыс-
ла жизни как центральную, Д.А. Леонтьев (вслед за Дж. Крамбо, Л. Махоликом 
(методика «Purpose-in-Life») говорит о составляющих смысла жизни на двух 
уровнях: 1) смысложизненные ориентации – цели в жизни (переживание инди-
видом онтологической значимости жизни), эмоциональная насыщенность жиз-
ни и удовлетворённость самореализацией; 2) локус контроля – (интернальный), 
отражающий уверенность в способности влиять на ход собственной жизни, 
самостоятельно осуществлять жизненный выбор. Сами смысложизненные 
ориентации «соотносятся с тремя составляющими жизнедеятельности и вре-



менными ориентациями жизни: целью (будущим), процессом (настоящим), 
результатом (прошлым). Цель подразумевает «цели жизни» в определенной 
системе ценностей, процесс – эмоциональная насыщенность жизни; результат 
– «удовлетворённость самореализацией» [229]. 
      Среди ведущих характеристик смысложизненных ориентаций Д.А. Леонть-
ев выделяет контекстуальность и интенциональность (от лат. intentio — наме-
рение, стремление). Первое связано с тем, что смысл жизни, связанный с реф-
лексией,  позволяет воспринимать жизнь не как совокупность отдельных явле-
ний, состояний, а как единое целостное пространство; второе отражает направ-
ленность на будущее [230]. 
      Специалисты Института гуманистической и экзистенциальной психологии,  
руководимого Р. Кочюнасом (Литва), связывают дефиницию «смысл жизни   
личности» с базовыми экзистенциальными понятиями (Свобода и ответствен-
ность, Бытие и ничто, Одиночество, Самоактуализация, Вина и тревога, Тело и 
дух, Счастье и горе, Время и др.) и проблемами конкретной личности (каждый 
человек имеет уникальный личностный опыт, который не может быть сведен к 
универсальным правилам, а потому следует учиться, сохраняя свою свободу, 
считаться с реальной взаимосвязанностью с другими, решать вопросы выбора 
между альтернативами и проч.) [201].  
      В монографии А.В. Серого «Система личностных смыслов: структура, 
функции, динамика» (2004), позиция которого во многом определяет нашу 
точку зрения, убедительно доказывается: смысложизненные ориентации— 
высший уровень структурной организации системы личностных смыслов, 
предваряемой уровнями биологическим (реагированием на воздействие внешней 
среды) и потребностно-мотивационным (взаимодействием с предметной 
действительностью, системой ценностно-смысловых ориентаций). Система 
личностных смыслов как психологический орган личности определяет общий 
подход человека к окружающему миру и самому себе, задает направление его 
деятельности, фокусирует его поведение и поступки [361]. 
      Ученые Психологического института РАО: А.А. Бодалев, Г.А. Вайзер,        
В.Э. Чудновский и др., — указывают на смысл жизни как личностное новооб-
разование,выполняющее интегрирующую функцию в психическом развитии 
человека и связывают его изучение с акме (от греч. acme– высшая точка, вер-
шина) – вершинными достижениями активного социального субъекта. «Фено-
мен смысла жизни – целостный квартет четырех смыслов: смысла наличия 
ситуации, смысла накопленного человеком прошлого опыта, смысловой на-
правленности в будущее и «смысловой вертикали», символизирующей пози-
цию над жизнью (смысловые образования, обусловленные воздействием норм 
общечеловеческой нравственности, национальных, родовых традиций и т.д.)» 
[75:59].                                                                                                                                                
Исследование соотношения «будничного» и «высшего Я» показали частичное 
совпадение феноменов смысложизненных ориентации и акме как достижение 
человеком вершины личностных и профессиональных качеств, но не их тожде-
ственность. Их несовпадение может быть следствием неадекватности смысла 
жизни (что ведет к появлению «смыслов-эрзацев», в частности, алкоголизма, 



наркотизации). Раскрыта необходимость соединения абстрактно-
теоретического и практического мышления для исследования смысла жизни, 
его постижения. Выявлено соотношение между характером смысложизненных 
ориентаций личности и индивидуальными особенностями человека (экстра-, 
интровертированностью, ригидностью, конфликтностью) [75]. Наряду с лично-
стными интересами и ценностями следует формировать ценности гуманистиче-
ские, общественные (наше мнение иное: личностные интересы и ценности 
отражают общественные, являются их уникальным персонифицированным 
вариантом; все многообразие индивидуальных ценностей укладывается в арсе-
нал ценностей, существующих в культуре). Необходима учительская компе-
тентность в деле оказания помощи воспитанникам в поиске смысла жизни. В 
период духовного кризиса человеку важно уметь формировать новые смыслы 
(для учителя, говорит Е.А. Максимова, это состояние «эмоционального выгора-
ния» как притупление эмоциональных реакций) [244]. А.В. Суворов доказал 
связь смысла жизни с волей к ней, когда человеку приходится преодолевать 
физические недуги, социальные проблемы на уровне отчуждения, вынужденно-
го одиночества; в этом случае творчество превращается в важнейшее средство 
самовыражения, самоутверждения [322: 40-57]. Необходимо различать «одино-
чество» и «уединение» как различные психические состояния. Первое – в ос-
новном результат трудностей в общении, второе – условие «уединенного труда 
души», направленного на максимальную реализацию своих потенций [75]. 
Отмечая сложность, неоднозначность смысловой сферы личности, сочетающей 
в себе различные уровни в разные моменты жизни, В.С. Братусь говорит о 
типичном для каждого человека профиле, устремлении смыслов [66]. 
      В.Э. Чудновский предупреждает об опасности монолитного смысла жизни, 
когда один смысл «узурпирует» остальные и личность становится «излишне 
податливой воздействию». Благоприятной средой для него является безраз-
дельный контроль за сознанием человека, превращаемого в «раба идеи». Столь 
же опасна и неадекватность смысла жизни, когда, например, не совпадают 
профессиональные устремления личности с ее индивидуальными особенностя-
ми. Адекватный смысл жизни обладаетреалистично-
стью,конструктивностью [465].  
Возрастные границы, связанные с процессом формирования личностью  смыс-
ложизненных ориентаций, традиционно определяются психологами в диапазо-
не «подростничество – старость» (И. С. Кон, Э. Эриксон и др.). Каждый период 
вносит свой вклад в содержание смысла жизни. А.В. Серый конкретизирует 
особенности связи формирования и развития смысложизненных ориентаций с 
возрастом человека. Так, детству свойственен механизм интериоризации 
внешних условий действительности, подростковому периоду – идентификация 
со значимыми людьми, юношеству – интернализация, т. е. порождение новых 
смысловых структур происходит на базе уже осмысленного и сознательно 
принятого опыта. В ходе прохождения определенной стадии возрастного и 
личностного развития смыслы нижнего порядка генерализуются и определяют 
структуру смыслов более высокого уровня. Данный процесс осуществляется 
посредством переживания смыслов прошлого, настоящего и будущего, выра-



жающегося в актуальном смысловом состоянии. «Степень осмысленности 
конкретной жизненной ситуации во многом определяется включенностью ее в 
общий контекст осмысленности жизни. Чем шире смысловое поле личности и 
чем больше в нем осмысленных взаимопроницаемых регионов, тем адекватнее 
и менее продолжительно действие актуального смыслового состояния, вызван-
ного переживанием конкретной жизненной ситуации. Однако определенное 
напряжение, выражающееся в ощущении неудовлетворенности…в контексте 
решения определенной жизненной задачи, абсолютно необходимо для осуще-
ствления смысловой активности» [361].  
      И.Н. Семёнов называет развитие у ученика способностей к сознательному 
труду по открытию смыслов своих поступков, как ситуативных, так и глобаль-
ных, жизненных, экзистенциальных <…> самой высокой задачей самовоспита-
ния, самосовершенствования. Главная способность, необходимая для развития 
личности, – экзистенциальная рефлексия [354].  
      Сравнительный анализ представленных мнений, позиций показал: форми-
рование смысложизненных ориентаций личности изначально предполагает ее 
опору на базовые гуманистические ценности, сформированные ценностные 
ориентации. Ценностные ориентации – «относительно устойчивая, социально 
обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для 
нее смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, 
выражающиеся в виде каких-либо личностных качеств, образцов поведения и 
являющихся относительно независимыми от социальной ситуации» [230]. Б. С. 
Братусь определяет личностные ценности как «осознанные и принятые челове-
ком общие смыслы его жизни» [66: 104]. М.С. Яницкий провел анализ и проти-
воположной позиции (Ф. Е. Василюк, А. В. Серый, В. Франкл): когда именно 
ценностные образования являются базой для формирования системы личност-
ных смыслов, – и выдвинул предположение о том, что развитие и функциони-
рование систем личностных смыслов и ценностных ориентаций носит взаимо-
связанный и взаимодетерминирующий характер [501]. Весома в данном случае 
позиция Д. А. Леонтьева: личностные ценности являются одновременно и ис-
точниками, и носителями значимых для человека смыслов [228: 372-377]; они 
«не эгоистичны»: в отличие от потребностей, ценности не ограничены данным 
моментом и не влекут к чему-либо изнутри, а «притягивают извне» [227: 40].  
      М. С. Яницкий разделил ценности на 3 группы: 1) ценности адаптации, 
отражающие направленность на физическую либо экономическую безопас-
ность; 2) ценности социализации, обусловленные ориентацией на других лю-
дей; 3) ценности индивидуализации, отражающие направленность на развитие 
и самоактуализацию. Результаты его исследований показали: ценности адапта-
ции доминируют у 63,92 % людей, ценности социализации – у 24,43 %, ценно-
сти индивидуализации – у 3,13 %. Доказано: высший уровень развития ценно-
стной системы (уровень индивидуализации) определяется степенью выражен-
ности таких внутренних психологических факторов, как осмысленность жизни, 
интернальность, позитивная «Я-концепция», низкая тревожность и фрустраци-
онная напряженность, способность к ассертивному поведению и эмоциональ-
ная устойчивость [501].  



      В то же время закономерна динамика ценностных ориентаций молодежи в 
условиях социально-экономических изменений; в частности, по результатам 
исследования Н.А. Журавлевой, у старших школьников фиксируется относи-
тельно устойчивая подструктура жизненных ценностей (своеобразное «ядро» 
ценностного сознания), однако после социально-экономического кризиса 
структура ценностных ориентаций меняется: наблюдается переход от направ-
ленности на общение и самоутверждение к направленности на экономическую 
и деловую активность, получение образования и сохранение здоровья, уверен-
ности в себе [140]. Е.В. Мартыновой было выявлено существование связи меж-
ду местом терминальных ценностей на ранговой лестнице (методика М. Роки-
ча) и уровнем осмысленности жизни (тест Д.А. Леонтьева): чем выше показа-
тель осмысленности жизни, тем значимее социальные ценности по сравнению 
с прагматическими [250]. И.В. Дубровина информирует о том, что проведен-
ные исследования показали сформированность системы ценностей только 1/3 
старшеклассников [129]. М.С. Яницкий зафиксировал еще более тревожную 
ситуацию: в случае отсутствия в диагностическом материале перечня ценно-
стей и респонденту их предстоит назвать самостоятельно – терминальные цен-
ности современными россиянами вообще не фиксируются [501]. 
      Приведенные факты во многом связаны с тем, что «до недавнего времени 
проблеме смысла жизни [личности] в нашей науке уделялось явно недостаточ-
ное внимание», – замечает А.А. Деркач, – в то время как «феномен смысла 
жизни субстанционален: он является особым психическим образованием, 
имеющим свою специфику возникновения, свои этапы становления. Приобре-
тая относительную устойчивость и эмансипированность от породивших его 
условий, он может существенно влиять на жизнь человека. Смысл можно 
рассматривать как некий«буферный механизм», не допускающий односто-
роннего подчинения «внешнему» и вместе с тем препятствующий превра-
щению человека в рабасобственных потребностей и влечений»        [117: 
119]. 
      В выделяемых в психологии трех фундаментальных направлений: психоди-
намическом, бихевиоральном, гуманистическом, – вопросы поиска личностью 
смысла жизни, формирования смысложизненных ориентаций рассматриваются 
по-разному. В психодинамическом направлении, представленном фрейдиз-
мом и постфрейдизмом, З. Фрейд, подчеркивал, что «непроработанные» дет-
ские конфликты становятся преградой для жизненного самоосуществления 
[511]. В постфрейдизме отмечается склонность личности к сохранению собст-
венной целостности, осознанию своей уникальности, способность проявлять 
активный социальный интерес, с раннего детства формировать индивидуаль-
ный стиль жизни (А. Адлер, К.Г. Юнг) [507, 494]. Постфрейдистский психоана-
лиз прояснил социально-психологические механизмы формирования индиви-
дом представлений о смысле жизни как выражении особого рода ориенти-
ровочной потребности – потребности в смысле жизни, связанной со 
стремлением нравственно совершенствоваться, духовно возвышаться[452]. 
      Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон изучали отношения человека с современ-
ным социумом, особенности влияния на него культуры. Среди выделенных Э. 



Эриксоном 8 стадий психосоциального развития человека особую значимость 
для данного исследования приобретают связанные с детско-юношеским перио-
дом, особенно его подростковым этапом, отражающим такой психосоциальный 
кризис, как «эго-идентичность – ролевое смешение». Эго-идентичность – это 
осознание своих прошлого, настоящего, будущего с учетом всех имеющихся 
знаний о самом себе (какой я сын, ученик, спортсмен и т.п.). «Растущая и раз-
вивающаяся молодежь, переживающая внутреннюю революцию, прежде всего, 
пытается укрепить свои социальные роли». Негативные социальные условия 
могут привести к кризису идентичности – неспособности понимать самого 
себя, устанавливать доверительные отношения, неспособности любить, быть 
верным и ответственным [491]. К. Хорни назвала главным в развитии ребенка 
потребность в безопасности, где важнейший мотив – быть любимым, желан-
ным, защищенным; если родители не удовлетворяют указанную потребность, 
то на фоне детско-родительского конфликта развивается базальная тревога. 
Чтобы справиться с чувством беспомощности, ребенок прибегает к защитным 
стратегиям [444]. 
      В рамках бихевиорального направления А. Бандура разработал четырех-
ступенчатую модель социального научения и воспроизведения: процесс внима-
ния (зависит от отчетливости эмоциональной насыщенности события и харак-
теристик наблюдателя: сенсорных возможностей, уровня активации, прошлого 
подкрепления и проч.); процесс сохранения (включает символическое кодиро-
вание, когнитивную организацию, символическое и моторное повторение); 
процессы моторного воспроизведения (физические возможности, доступность 
отдельных операций, контроль результатов, точность обратной связи); процес-
сы мотивации (внешнее подкрепление, замещающее подкрепление, самоопре-
деление) [26]. В отечественной теории деятельности – А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн – основными видами человеческой деятельности, имеющими раз-
вивающий характер, определены общение, игра, учение, труд. Представлена 
психологическая модель структуры деятельности: «потребности – мотивы – 
цели – условия – действия», в том числе и деятельности учебной: «мотивы – 
учебная задача – учебные действия и операции – контроль – оценка». При осоз-
нании своих мотивов человек приходит к выявлению цели как представляемого 
результата деятельности (это образует личностный смысл жизнедеятельности) 
[226, 335]. П.Я. Гальперин подчеркивал: для реализации любой деятельности 
человеку необходима ориентировочная основа, т.е. построение образа поля, 
уточнение значения взаимосвязанных элементов этого поля с точки зрения 
актуально доминирующей потребности субъекта, построение плана решения 
стоящей проблемы, контроль реализации принятого решения, коррекция хода 
решения, плана, оценок [96].  
      Посредством нейропсихологии (А.Р. Лурия), нейролингвистического про-
граммирования – НЛП (Р. Бендлер, Р. Дилтс и др.) поведение человека изучает-
ся с точки развития речи и моделирования. А.Р. Лурия назвал методы, позво-
ляющие объективно оценить смысловое и системное строение сознания: опре-
деление понятий, сравнение и различие, классификация, формирование искус-
ственных понятий, осознание словесного состава языка, ассоциации [238]. В 



контексте НЛП осуществляется передача не истины, а модели (модели поведе-
ния и образа мышления выдающихся личностей в различных областях деятель-
ности). Механизмы моделирования подразумевают выявление психических 
стратегий («нейро») путем анализа речевых паттернов («лингвистическое») и 
невербальных реакций человека. Из результатов подобного анализа постепенно 
складываются стратегии и приемы («программирование»), которые использу-
ются для передачи конкретного навыка другим людям, для его применения в 
другом контексте [124: 21]. Принципы НЛП: собственные представления о 
реальности (карте) определяют интерпретацию окружающего мира; необходи-
мость расширения своей «карты мира», тогда появится больше возможностей 
для выбора; системность внешнего и внутреннего; необходимость разнообра-
зия; гибкость и чувствительность при достижении цели. Имплицитное модели-
рование связано с неосознанным субъективным переживанием, эксплицитное – 
с осознанным; для стабильного личностного развития необходим синтез одного 
с другим. Процесс моделирования обусловлен простыми и сложными поведен-
ческими, когнитивными, лингвистическими навыками. Более качественное 
усвоение информации обеспечивается опорой на ведущие репрезентативные 
системы человека: аудиальную, визуальную, кинестетическую. Продуктивной 
для личностного развития является техника работы с «Линией времени», благо-
даря которой люди, ориентированные на будущее, корректируют психологиче-
ские проблемы настоящего [37]. В качестве особого вида деятельности Ф.Е. 
Василюк исследовал переживание. Оно называется особой работой по пере-
стройке психологического мира, направленной на установление смыслового 
соответствия между сознанием и бытием, общей целью, которой является по-
вышение осмысленности жизни [78]. 
      Гуманистическое направление, появление которого в середине прошлого 
века было обусловлено комплексом культурно-исторических предпосылок 
(трагедией Второй мировой войны, отчуждением человека от общества), выве-
ло психологию на новый этап развития – А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт,             
К. Роджерс, В. Франкл, И. Ялом и др. Гуманистическая психология интегрирует 
широкое разнообразие психологических направлений: экзистенциального, 
феноменологического, логотерапевтического, собственно гуманистического и 
др. Психологи-гуманисты открыто обозначили нравственную составляющую 
науки, связали гуманистические ценности с бытием, переживаниями конкрет-
ного субъекта, ценностью его индивидуальных представлений о мире и важно-
стью его пребывания в нем. Особое внимание в данном направлении обращает-
ся на стремление человека к свободе, его способность к ответственному, созна-
тельному, самостоятельному выбору, самопознанию, личную ответственность 
за принимаемые решения, толерантность, сострадание, пониманию юмора, 
готовность к поиску уникального личностного смысла существования при 
одновременном стремлении к преодолению вынужденной изоляции в социуме; 
принятие конечности своего бытия [251, 331, 486, 436]. А. Маслоу раскрыл 
врожденную способность человека к самоактуализации - полному развитию 
своего личностного потенциала, к удовлетворению иерархически выстроенных 
потребностей: физических, в безопасности, в уважении, любви, познаватель-



ных, эстетических, в самоактуализации [251]. К. Роджерс указал: личность – это 
внутренний мир человеческого «Я» как результат самоактуализации, а структу-
ра личности – это индивидуальное соотношение «реального Я» и «идеального 
Я». Если они совпадают или близки, то личность гармонична, целостна, живет 
в согласии с собой и миром. При адекватной самооценке наблюдается откры-
тость человека навстречу опыту, умение жить в настоящем, осознавать и це-
нить каждый момент своей жизни. Саморазвитие личности – это соответствие 
самосознания и самооценки человеком самого себя оценочным суждениям о 
нем других людей: если оценки и самооценки совпадают, идет благоприятное 
развитие личности; не совпадают – человек не оценивает свои стремления или 
игнорирует оценки окружающих, принимая себя как «плохого». В связи с этим 
важно обращаться к понятию «эмпатия», которое дает возможность «увидеть 
феноменологическое поле другого», т.е. принять его безусловно, безоценочно 
со всем многообразием противоречий [331]. На основе суммирования приве-
денных положений Г.Л. Лэндрет уточняет особенности личности ребенка: он 
ведет себя как организованное целое; заинтересован в построении позитивной 
Я-концепции; подчиняет рациональное начало чувствам; не признает поведе-
ния, противоречащего собственной внутренней сущности; отвечает на угрозу 
ожесточением собственного поведения; движется от ценностей, разрушающих 
его Я, к ценностям созидающим; вырабатывает систему ценностей и осознанно 
относится к собственному Я [240: 62]. 
      Приостановка развития отечественной психологии в 30-х гг. прошлого века 
по политическим причинам не позволила ей реализовать свой гуманистический 
потенциал во всей масштабности. В то же время Л.С. Выготский посредством  
культурно-исторической концепции разработал новую неклассическую психо-
логию, представившую возможность моделировать психические процессы. В 
частности, в детской психологии были выявлены закономерности, влияющие на 
развитие у ученика способностей к целеполаганию: 1) взаимосвязь умствен-
ного развития детей с их обучением; 2) существование двух уровней умствен-
ного развития, где зона ближайшего развития – это расстояние между уровнем 
его актуального развития, определяемым с помощью задач, разрешаемых 
самостоятельно, и уровнем возможного развития ребенка, определяемым с 
помощью задач, решаемых ребенком под руководством взрослых и в сотрудни-
честве с его сотоварищам [89]. 
      Идея синтеза онтологии, философской антропологии, гносеологии, актуали-
зация вопросов экзистенциально-гуманистического характера в процессе разви-
тия, воспитания человека была заявлена еще в 50-е годы прошлого века С.Л. 
Рубинштейном в работе «Человек и мир». В ней подчеркнута неразрывная 
целостность «мира как бытия, преобразованного человеком и вбирающего в 
себя человека и всю совокупность отношений, с ним связанных» [336: 382]. 
Ученый доказывал, что жизненный путь человека – это целостное, непрерывное 
явление, наполненное «событиями» – поворотными этапами; человека характе-
ризуют практические, действенные, этические отношения, где реализуются 
ценности и смыслы жизни; личность – субъект собственной жизни, способный 
к ответственности, нравственному выбору, свободе не «от», а «для»; размыш-



ления о смерти помогают человеку формировать серьезное и ответственное 
отношение к жизни; существование и сущность человека не должны разрывать-
ся [334]. 
      Для нашего исследования являются принципиальным мнение С.Л. Рубин-
штейна о том, что: а) психические свойства личности в ее поведении, в дейст-
виях и поступках не только проявляются, но и формируются; б) психический 
облик личности во всем многообразии ее свойств определяется реальным быти-
ем, образом жизни и формируется в конкретной деятельности; в) при изучении 
личности необходимо рассматривать ее направленность, установки, тенденции, 
потребности, интересы, способности и характер [335: 516 - 517].  
      На основе семантического подхода Н.В. Шевандрин выделяет устойчивый 
комплекс сфер личности, незначительно модифицированный нами в логике 
разрабатываемого направления: 1. Потребностно-мотивационная сфера. 2. 
Эмоционально-волевая сфера. 3. Интеллектуально-познавательная сфера. 4. 
Коммуникативно-социальная сфера (сфера отношений). 5. Действенно-
практическая сфера. 6. Морально-нравственная сфера. 7. Экзистенциально-
бытийная сфера [474]. Если экзистенциально-бытийную сферу личности учени-
ка определить в качестве системообразующей личностного конструкта в силу 
ее синтетичности и интегративности, то (при комплексе необходимых и доста-
точных психолого-педагогических условий) личность получит неисчерпаемые 
возможности для эффективного самовоспитания и саморазвития, ибо это будет 
забота о себе, о своем будущем, соотнесенная с учетом благополучия окру-
жающих (микро-, мезо-, макросоциума).    
      Р. Ассаджиоли предложил синтетический подход к решению проблем лич-
ности благодаря психосинтетической концепции. Психосинтез помогает чело-
веку организовать работу над собой посредством механизмов самоидентифика-
ции и деидентификации (отождествления и разотождествления), что позволяет 
«интегрироваться вокруг своего личного Я, осуществляя затем синтез личного 
Я и высшего Я». Данная деятельность возможна благодаря интеграции диагно-
стического инструментария, методов и техник различных научных школ. Для 
формирования смысложизненных ориентаций личности особую важность в 
психосинтезе обретают исследование бессознательного, релаксации, развития 
воли и воображения, формирование навыков планирования, идеальной модели 
поведения, жизни и проч. [18]. 
      К.А. Абульханова-Славская выделяет в смысле жизни три аспекта: целевой 
(определяет стратегию и тактику жизни), эмоциональный (отражает удовлетво-
ренность человека своей жизнью), волевой (это движущая сила активности 
личности, обеспечивающая ее готовность к достижению жизненных целей) [4: 
44]. Связывая их с жизненными ценностями, человек определяет собственную 
жизненную позицию, выстраивает собственный жизненный путь, «индивиду-
альную историю» как аналог процесса истории [4]. 
      Личность такого порядка обладает яркой индивидуальностью, тяготеет к 
универсальности. Человек – универсум есть полнота человеческой реальности; 
это эквивалент актуальной и потенциальной бесконечности, в ней человек 



тождественен человеческому роду; универсум – высшая степень духовного 
развития человека, осознающего свое бытие и место в мире [10, 368]. 
      В.Н. Мясищев, указав на целостность личности как «динамическое равнове-
сие», «процессуальное триединство» сознания, чувства и воли, справедливо 
настаивал на том, что движущей силой развития  личности являются отноше-
ния.Отношение – «потенциал, определяющий степень выраженности эмоции, 
степень напряжения желания или потребности», – в «нормальных условиях» 
развития человека позволяет ему на определенном этапе снять возникшее 
противоречие между объективным и субъективным началами,разрешить 
внутренний конфликт. Особое внимание в изучении вопроса формирования 
смысложизненных ориентаций следует обратить на замечания ученого относи-
тельно того, что в процессе воспитания личности стираются границы между 
педагогикой, психологией, психотерапией, в любой ситуации целесообразного 
воздействия на личность очевидно педагогическое влияние [270: 50-55].  
 Для В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева принципиальным является уточнение 
понятия «субъективность» в качестве базовой категории психологии личности; 
это непосредственное самобытие человека, его отношение ко всему внешнему, 
представленное как чувство, переживание, что не умаляет его социальной зна-
чимости. Условной элементарной единицей чувств являются эмоции [368, 369]. 
«Об эмоциях как особом классе психических процессов и состояний, связанных 
с потребностями и мотивами и отражающих в форме непосредственно-
чувственных переживаний значимость действующих на субъекта явлений и 
ситуаций», говорил Б.Г. Ананьев [10]. 
      Эмоции выполняют комплекс важнейших функций: оценки, побуждения, 
синтеза, активации, регуляции, экспрессии, смыслообразования. К. Изард вы-
делил 10 фундаментальных эмоций; три положительные: интерес-возбуждение, 
радость, удивление; семь – отрицательные (что не говорит о необходимости их 
игнорирования в жизни): горе-страдание, гнев-ярость, отвращение-омерзение, 
презрение-пренебрежение, страх-ужас, стыд-застенчивость, вина-раскаяние 
[154]. В.М. Бехтерев подчеркивал незаменимость для развития психически 
здорового ребенка радости как «бодрящей» эмоции. Способность человека 
испытывать радость от самой жизни во многом отражается в понимании юмора, 
шутки, готовности искренне смеяться, улыбаться [43].  
 В классической психологии выделяются нравственные, интеллектуальные, 
эстетические чувства, где нравственные чувства выражают отношение человека 
к себе, семье, окружающим, Родине (поэтому бессмысленно говорить об орга-
низации патриотического воспитания в школе как системе мероприятий без 
специальной работы по развитию у учащихся положительных эмоций, чувств, в 
том числе и чувства любви к Отечеству). «Высшей формой нравственных 
чувств является любовь к добру». В свою очередь, «интеллектуальные (познава-
тельные) чувства порождаются познавательными отношениями человека к 
миру», формируют «обобщенное чувство любви к истине». В основе эстетиче-
ских чувств лежит любовь к красоте, «способности руководствоваться при 
восприятии явлений окружающей действительности понятиями прекрасного» 
[369: 273-274]. Чувство любви – целостное и самостоятельное явление, высший 



уровень антиэгоистического и альтруистического состояния человека, которым 
отличается имманентное эмоционально-возвышенное самосозидание; первые 
признаки любви – восхищение, благоговение, милосердие. Наряду с самоотда-
чей любовь устремляет человека к ожиданию ответной реакции – заслужить 
любовь к себе [449: 344]. Элементы любви: забота, ответственность, уваже-
ние, знание, давание (отдача). «Давание побуждает другого человека тоже 
стать дающим, и они оба увеличивают радость, которую внесли в жизнь. В 
дарении себя и есть та сила, которая рождает любовь» [441: 40]. В различных 
системах отношений любовь проявляет себя по-особому; например, Э. Фромм 
выделяет следующие ее виды: братскую, материнскую, эротическую, любовь к 
себе, любовь к Богу [440]. Важное место в системе положительных интимных 
отношений людей занимает также дружба, основанная на взаимной привязан-
ности, доверительности, общности интересов, преданности людей друг другу, 
искренности, бескорыстии [317:111]. Особое эмоционально-нравственное со-
стояние личности – духовность, ориентирующая человека на абсолютные цен-
ности – Истину, Красоту, Добро – и реализующаяся в предметно-
целесообразной деятельности и общении (П.И. Зинченко, Е.Б. Моргунов)        
[151: 273]. 
      Посредством конкретизации собственного осмысленного отношения к оп-
ределенным субъектам, явлениям у человека формируется чувство ответствен-
ности, когда человек ищет причины своих поступков и их последствий прежде 
всего в самом себе, а не во внешних обстоятельствах (что не избавляет окру-
жающих от учёта этих моментов), – К. Муздыбаев [268: 5]. Ответственность 
условно можно разделить на социальную (формальную) и моральную. С посту-
плением в школу у ребенка возникает потребность в новых или более совер-
шенных качествах личности, связанных с социальной ответственностью: дис-
циплинированностью, сознательностью, организованностью (в этом случае 
ученик больше реализует свою объектную сущность). Моральная ответствен-
ность основывается на свободе выбора субъекта, самостоятельно и доброволь-
но выполняющего свой долг перед обществом. Важнейшими условиями фор-
мирования у учащихся ответственности являются достижение успеха, вера в 
свои силы, личный пример родителей и педагогов, контроль со стороны взрос-
лых (по мере взросления детей он сменяется самоконтролем) [272]. 
      В системе отношений личности современного общества актуализируется  
феномен толерантности (от лат. tolerantia– терпение) – наличия потребности 
во взаимодействии с другим,  понимании другого при изначально позитивном 
эмоциональном отношении к нему, а также способности проявлять чувство 
терпимости и уважительного отношения к чужому образу жизни, обычаям, 
верованиям, мнениям, не совпадающим с собственным, – И.Б. Гриншпун [388]. 
Толерантная личность способна выйти за пределы собственных ценностных 
установок, готова к их изменению, но она не аутодеструктивна, ибо сохраняет 
основные экзистенциальные ценности, склонна к самоактуализации и аутотоле-
рантности – В.С. Мухина, Г.С. Солдатова и др. [388: 36-39].  
      Благодаря теориям группового поведения было доказано принципиальное 
значение группы в развитии личности. В частности, Я.Л. Мореноразработал 



социометрическую концепцию, где универсальными понятиями стали спонтан-
ность и креативность. Ведущими условиями для развития в человеке данных 
качеств являются ролевые игры, психодрама, социодрама (где переживается 
групповой катарсис), ролевой тест, групповая терапия. Я.Л. Морено доказывал: 
свое «Я» человек реализует через роли, в которых оно действует. В них он 
вступает в отношения с другими людьми и миром, самоактуализируется и ме-
няет мир [262]. С. Славсон представил типы групповой терапии для детей, 
подростков. Э. Берн разработал концепцию оперативной психологической 
помощи посредством групповой работы, центрируемой на идее трансактного 
анализа, когда личность укрепляет в себе единство эмоционального, контроли-
рующего, рационального (Ребенка, Родителя, Взрослого) [40].                                                                                
      Тренинговая группа, создавая условия интенсивного переживания тех или 
иных событий и воспроизводя в сжатые сроки опыт реальной жизни, представ-
ляет собой достаточно адекватную модель личностного и профессионального 
развития. Как отмечает К. Рудестам, «группа оказывается микрокосмосом или 
обществом в миниатюре, отражающим в себе весь внешний мир и придающим 
реалистичность искусственно создаваемым отношениям» [339: 15]. Моделиро-
вание в групповом психологическом тренинге ситуаций, связанных с практиче-
ской деятельностью, оказывает влияние на соотнесение индивидом своих 
принципов и установок с ценностями, значимыми для его развития.      
      Благодаря развитию практической психологии, со второй половины XX в. в 
повседневную жизнь граждан Западной Европы, США (россиян – с конца 80-х 
гг.) активно вошли индивидуальное и групповое психологическое консультиро-
вание, тренинговая практика. Если выше мы подчеркнули социально-групповое 
значение тренинга для формирования смысложизненных ориентаций личности, 
то теперь рассмотрим его педагогические возможности. «Тренинг» (от англ. 
train, training) обозначает «обучение», «воспитание», «тренировка». В его осно-
ве лежит идея эффективных изменений в установках и поведении людей в 
групповом контексте с целью преодоления собственной аутентичности. В на-
стоящее время в отечественной науке научное определение тренинга многопла-
ново. Для нас принципиальными стало отношение к тренингу как методу и 
форме влияния на человека. С.И. Макшанов называет тренингмногофункцио-
нальным методом преднамеренных изменений психологических феноменов 
человека с целью гармонизации личностного и профессионального бытия [245]. 
В.Э. Пахальян говорит о тренинге как особой форме обучения, присвоения 
новых навыков, открытия человеком в себе новых психологических возможно-
стей. Особенность тренинговой группы заключается в том, что обучающийся 
занимает в ней активную позицию, а усвоение навыков происходит в процессе 
проживания, личного опыта поведения, чувствования, деяния [292: 13-14]. 
      Для учащихся школьного возраста разработаны тренинги формирования 
положительной системы ценностей, полоролевой идентификации, жизненного 
замысла – В.И. Гарбузов [98], «Психологические программы развития личности 
в подростковом и старшем школьном возрасте», основой которых является 
метод беседы, сопряжённый с традиционной структурой тренинга (ритуалы, 
рефлексивный компонент и др.) – А.Д. Андреева, Т.В. Вохмянина, И.В. Дубро-



вина [129]. М.В. Попова обращает внимание на целесообразность введения в 
педагогическую практику методов обучения, основанных на практико-
ориентированных технологиях личностного роста; ими являются: 1) активные 
групповые методы социального тренинга: а) дискуссионные (обсуждение кон-
фликтов, анализ ситуации морального выбора); б) игровые (поведенческое 
научение, интонационно-речевой, видеотренинг, творческие игры); в) сензи-
тивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной чувствительно-
сти и эмпатии); 2) метод творческого самовыражения (через литературное, 
научное, художественное и другие виды творчества); 3) методы психической 
саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, 
психофизическая гимнастика, приёмы эмоциональной разгрузки); 4) метод 
экспрессий (методы чтения вслух, интроспективного анализа, развития творче-
ского самочувствия, рефлексивный тренинг) [310]. Д. Аллан продемонстриро-
вал, как литературное, художественное творчество ученика может стать одно-
временно коррекционным, развивающим методом для психолога, учителя, 
самого школьника [8]. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и др. предлагают тренинго-
вые программы по сказкотерапии, в которых заложен потенциал восстановле-
ния естественной динамики онтогенеза: постепенный переход от ощущений к 
высшим психическим функциям, от невербальных форм взаимодействия к 
вербальным; поддержка гармоничного равновесия; раскрытие внутреннего «Я» 
[149]. М.А. Толстикова и др. называют сказку «сгустком человеческой мудро-
сти, опыта, результатом работы сознания и подсознания» [389: 29]. Сказки и 
метафоры расширяют поведенческий репертуар участников тренингов, способ-
ствуют избавлению от страхов, укреплению веры в гуманистические идеалы. Д. 
Бретт, М.Ф. Вилгсуфт и др. разработали метод «терапевтической метафоры», 
благодаря которому ученик в процессе тренинга учится взвешивать проблем-
ную для него ситуацию и самостоятельно принимать решения, т.к. увлекатель-
ная история-метафора созвучна их личному опыту. И.В. Дубровина, опираясь 
на результаты исследований М. Мольца, Д. Рейнцотера, предлагает программу 
развития временной перспективы у старшеклассников. В частности, говорится 
о необходимости научить школьников формулировать свои цели, осознавать 
реальность их достижения, прогнозировать результаты, проецировать в буду-
щее последствия сегодняшних целей, позаботиться о благополучии других в 
период движения к цели, осознать её пользу для себя и для других                
[128: 391-398]. 
      Г.А. Абрамова, Х. Дж. Джинотт, Г.Л. Лэндрет, А.С. Прутченков, К. Род-
жерс, В. Холл, Э.Г. Эйдемиллер и др. [2, 119, 240, 315, 331, 486] направляют 
профессиональное сознание специалистов на интеграцию методов, техник 
разных психологических направлений. Широкое распространение в повседнев-
ной жизни граждан получают игро-, песко-, музыко-, библио-, сказко-, цвето-, 
кино,- смехо-, зоо- и другие виды терапии – Д. Аллан, М.В. Киселева, М. 
Кляйн, А.И. Копытин, М. Логенфельд, Н.Т. Оганесян, А. Протманн, Л. Штейн-
хард, С.В. Шушарджан и др. [8, 196, 282, 481, 482, 508, 512, 515, 520].  
      Приоритетной малой социальной группой, в которой формируется, реализу-
ется субъектность человека, проявляется его субъективность, является семья. 



Этот институт социализации И.А. Ильин назвал «первичным лоном человече-
ской культуры», «островом духовной жизни», «школой душевного здоровья, 
уравновешенного характера, творческой предприимчивости» [445:80].          
      А.Н. Елизаровым указывается на то, что в современном обществе, когда 
ослабевают хозяйственно-бытовая, экономическая функции семьи, людейобъе-
диняют именно ценностные ориентации: они сохраняют перспективу развития 
семьи, определяют цели рождения, воспитания детей, принятие ответственно-
сти за их личностное развитие [136]. Гармоничная семья имеет устойчивые 
контакты с миром, она психологически здорова, счастлива; ее важнейший пока-
затель – психологически здоровые дети, отличающиеся адекватным поведени-
ем, – Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков [485]. Однако, как видно из современных 
законодательных источников, научных исследований, родительство, супруже-
ство в качестве личностной компетентности практически не рассматриваются в 
образовательном процессе школьников и студентов (за исключением обучаю-
щихся на факультетах психолого-педагогической направленности) [360].      
      Столь же важными для формирования смысложизненных ориентаций чело-
века являются учреждения образования как социальные институты, как 
модели общества, где сущность ученика реализуется в контексте субъект-
объектных, субъект-субъектных отношений со взрослыми-педагогами и ровес-
никами, взаимодействующих с учебной информацией, – Е.Д. Божович,         
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Е.Н. Ильин, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и 
др. [59, 96, 114, 155, 489, 497], а также профессиональное самоопределение         
(Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др.) [179, 316]. 
       Ю.В. Александрова выдвинула предположение о существовании 3-х вари-
антов представленности феномена смысла жизни: 1) смысл жизни в основном 
осознаётся; объективный смысл реально соответствует субъективному; 2) объ-
ективный смысл жизни вытесняется из области осознаваемого и субъективно не 
заменяется другим смыслом, в результате чего и образуется «экзистенциальный 
вакуум»: для «нахождения» смысла жизни человеку необходимо разрешить 
внутренний конфликт, вытесняющий объективный смысл; 3) объективный 
смысл жизни вытесняется из области осознаваемого и подменяется другим, 
субъективным, в результате чего объективный смысл не совпадает с субъек-
тивным. Этот феномен обозначен как «раскол» смысла жизни; он связан с на-
рушениями личностью нравственных норм и преодолевается развитием и уг-
лублением способностей к рефлексии, нравственными переживаниями, органи-
зацией полноценного личностного общения [6].  
      Значительная часть жителей нашей страны в настоящее время переживает 
экзистенциальный вакуум, раскол смысла жизни. Например, индекс психологи-
ческого состояния российского общества с учетом количества убийств и само-
убийств, социального сиротства, неблагополучия семьи, количества людей с 
заболеванием нервной системы оказался самым низким в сравнении со страна-
ми Западной Европы. Помимо того отмечается иррационализация массового 
сознания россиян на фоне распространения паранауки [3], что имплицитно 
сопрягается с деформацией гуманистических смысложизненных ориентаций 
личности. 



      1.1.3. Педагогический аспект.Совокупность представленных противоречий 
постсоветского российского социума, влияющих на деформацию социальных 
отношений, моральных установок личности, которая перестает переживать 
нравственный конфликт мотивов, признавать культурные запреты, влечет за 
собой риск деморализации системы образования, подрывает гуманистические 
устремления психологически здоровой части общества. В связи с этим в обще-
ственном развитии не только актуальной, но и ведущей должна статьпедаго-
гическая составляющая культуры [202]. В этом случае перенос философско-
го, культурологического, социологического, психотерапевтического, психоло-
гического подходов к категориям «смысл жизни», «смысложизненные ориен-
тации личности» в педагогический контекст закономерен: ей, прогрессивной 
педагогике, изначально присущи гуманистический, духовно-нравственный 
потенциал, аксиологичность, диалоговое начало; она обладает устойчивым 
стимулирующим эффектом, гуманным влиянием, что отражается в стремлении 
человека к нравственному самоопределению, самосовершенствованию. 
      Современная отечественная педагогика ориентируется на гуманистический 
подход к личности, определяя человека как субъекта, способного понимать 
себя,  окружающих людей; строить жизнь, достойную человека [295: 473]. 
Личность – это человек – участник историко-эволюционного процесса, высту-
пающий носителем социальных ролей и обладающий возможностью выбора 
жизненного пути, в ходе которого он преобразует природу, общество и самого 
себя.В «Современном словаре по педагогике» обращается внимание на гармо-
ничное развитие личности как «процесс согласованного обогащения рацио-
нально-логической и эмоционально-психологической сфер духовного мира 
человека, предполагающий достижение единонаправленности его разума, воли 
и чувств» [324: 121]. 
      Данное понимание личности отражено и в документах, регламентирующих 
деятельность современной российской системы образования. В Законе РФ «Об 
образовании», в Федеральных государственных образовательных стандартах в 
качестве идеальных заявлены такие черты личности выпускника школы, как  
его готовность к принятию демократических ценностей, освоению социальных 
ролей, норм и правил, а также к саморазвитию, «реализации творческого по-
тенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, формирова-
нию… ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований… мо-
рального выбора; развитию самосознания, позитивной самооценки, самоуваже-
ния; открытому выражению и отстаиванию своей позиции», самокритичности, 
самостоятельности, ответственности, целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, жизненному оптимизму; умению противодействовать влия-
ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью. Результаты общего образова-
ния должны выйти за рамки предметного формата и приобрести характер уни-
версальных (метапредметных) компетенций. В концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разрабо-
танной в рамках Стандартов второго поколения, акцент ставится на необходи-
мости укреплять ценностно-смысловую сферу личности ученика, содействовать 



ему в выстраивании нравственных отношений с собой, окружающими, общест-
вом, государством, миром [143; 116: 9].  
      Очевидна экзистенциально-антропологическая сущность трактовки понятия 
«личность» современной отечественной педагогикой, ибо выявляется не столь-
ко атрибутивный, изначально заданный подход к человеку, сколько сущност-
ный, рассматривающий конкретное самоосуществление человека в культурном 
творчестве.  
      Несмотря на исторически сложившееся значительное опережение теории 
педагогики в сфере гуманизации образовательного процесса по отношению к 
практике, а также нередкие «частные отходы» педагогики от педоцентризма в 
угоду антигуманной государственной идеологии (например, в период фашист-
ской диктатуры в европейских странах, годы сталинизма в СССР), в целом вся 
история развития научной педагогики отражает устойчивый интерес к личности 
ученика как субъекту деятельности, носителю духовно-нравственных ценно-
стей [121]. 
      У истоков педагогической теории и практики развития личности ребенка, 
ученика и принятия его индивидуальности в образовательном процессе стоял       
Я.А. Коменский (XVII в.), видевший смысл жизни человека в саморазвитии,  
«совершенствовании человеческой природы» [189 (Т.2): 384]. Его взгляды 
противостояли апологетам церковной средневековой школы, школы религиоз-
ных догматов, идеалом которой был ученик, зазубривающий религиозные тек-
сты, лишенный самостоятельности, покорно сносящий побои [161]. 
      Культивируя идеи гуманизма, демократизма, педагогика эпохи Просвеще-
ния  (XVII–XVIII вв.) впервые обратила внимание на роль самоанализа в про-
цессе развития ребенка – Д. Локк; Ж-Ж. Руссо провозгласил свободу выбора 
воспитанника исходным условием становления личности; И.Б. Базедов связал 
самоопределение личности с идеей гармонии между обучением и нравствен-
ным, физическим воспитанием. Ф.А. Вольф, И.Г. Кампе и др. указали на необ-
ходимость увязывания школьного воспитания и обучения с жизнью, что позво-
ляло сосредоточиться на вопросах определения смысла жизни, заключавшихся 
в общественной полезности, патриотизме, счастье. И.Г. Песталоцци, Ф.В. Фре-
бель, Ф.А.В. Дистервег  (XIX в.) предлагали учитывать индивидуальные осо-
бенности ребёнка в процессе обучения и воспитания, максимально содействуя 
самораскрытию личности, ее полноценному образованию                                
[120, 122, 126, 161, 437]. 
      Конец XIX – начало ХХ в., как и последующие годы, в западноевропейской 
«Новой педагогике»  связаны с реализацией в школе демократических отноше-
ний и защитой суверенности личности ученика, его эмоциональных пережива-
ний, самостоятельного выбора интересов, жизненных перспектив – Э. Белл, Э. 
Вебер, Д. Дьюи, А. Лай, П. Наторп и др. В этот период провозглашается само-
ценность духовного мира, свобода не только взрослого человека, но и ребенка – 
В. Дильтей, Р. Штейнер [120, 122, 125]. 
      С 20-х гг. XX в. по настоящее время гуманистические представления о лич-
ности ученика в европейской педагогике значительно обогатились за счет на-
учных исследований педагогов-новаторов (преимущественно в альтернативных 



образовательных учреждениях). Так, в контексте идеологии вальдорфской 
школы Р. Штейнер (Германия) рассматривал личность ученика как Божью 
часть на Земле, имеющей определенную миссию, как единство телесного, ду-
шевного (эмоционально-интеллектуального) и духовного (нравственного), как 
человека, способного к самопознанию, саморазвитию индивидуальности при 
партнерстве с учителем, одноклассниками [349]. М. Монтессори (Италия) рас-
крыла в личности ученика независимость и самостоятельность, единство инди-
видуального и социального, чувственного и интеллектуального, стадиальность 
мышления [261]. Я. Корчак (Польша) подчеркивал, что личность ребенка – это 
человек, осознающий наравне со взрослыми  свои права, способный сопротив-
ляться конформизму, злу [199]. В школе свободного труда С. Френе (Франция) 
личность ученика воспринимается как человек, способный самостоятельно 
организовывать деятельность, взаимодействовать с окружающими, в группе, к 
самовыражению, самоконтролю, рефлексии, самообучению, заботе о собствен-
ном здоровье, семье, об окружающих, природе [88, 438]. Изучая ученика в 
условиях массовой школы, Л. Кольберг (США) раскрывает его личность как 
человека, способного реагировать на гипотетические моральные дилеммы, 
продвигаться от низших к высшим ступеням морального развития, включаться 
в нравственный анализ поступков (и собственных, и окружающих), умеющего 
прощать [379]. 
      В российской школе истинный, устойчивый интерес к личности ученика до 
начала XX в. со стороны науки, науки и общества не проявлялся. В то же время 
знаменательно следующее: для отечественной педагогики вопросы, касающие-
ся свободы личности ученика, ее самовыражения и самоопределения, стали 
более чем узкоспециальными. До второй половины XIX в. борьба за физиче-
скую и духовную свободу ребенка осознавалась передовыми умами как борьба 
за свободу личности в обществе – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев и др. [14, 121, 
161].  
      А.И. Герцен видел в основе личностного воспитания своего времени «раб-
ский дух, рабскую дисциплину, рабское молчание» и выступал за школу нового 
типа, которая создавала бы условия для развития детской любознательности, 
трудолюбия, самоуважения. Н.Г. Чернышевский в качестве воспитательного 
идеала говорил о Новом человеке, который будет всесторонне развитым, гото-
вым к самопожертвованию ради общественного блага [14, 121, 161, 461].   
      Н.И. Пирогов рассматривал личность ученика как развивающуюся субстан-
цию, напоминая: даже взрослый человек редко ставит перед собой жизненные 
цели, ребенку же самостоятельно это сделать особенно сложно. Ученый под-
черкивал: «Каждый должен задать себе вопрос, в чем смысл, предназначение и 
призвание его жизни. Поэтому ребенка важно воспитывать так, чтобы он пере-
живал ситуации самопознания. Воспитание помогает при решении «роковых 
вопросов» самопознания созреть иокрепнуть внутреннему человеку» [301: 290]. 
      К.Д. Ушинский, развивая демократические идеи своих предшественников, 
провозгласил антропологический принцип в подходек личности ученика. Им 
было указано на то, что педагогике важно опираться на круг «антропологиче-
ских наук» (анатомию, физиологию и патологию, логику, философию при осо-



бом значении психологии) с целью познания ребенка, а также оставлять в си-
туации воспитания место индивидуальному своеобразию, свободе личностного 
«Я». Смыслом жизни К.Д. Ушинский называл обретение человеком счастья, 
которое он понимал не как удовольствие от «внешних удобств жизни», а как 
душевное и духовное самосовершенствование благодаря развитию ума, воли, 
трудолюбия, формированию нравственных ценностей. Учёный вводит в педа-
гогику понятие «стремление», объясняя его как «сознательное желание» по-
требности. Стремления, по Ушинскому, разделяются на 3 вида: 1) к индивиду-
альному существованию – врождённые; 2) к общественному и родовому суще-
ствованию – душевные; 3) к сознательной деятельности, отождествляемые со 
стремлением жить, – духовные. Духовные стремления, подразделяясь на эсте-
тические и нравственные, связаны со способностями человека испытывать 
удовольствие при осуществлении своих идей (творчеством). Поэтому столь 
важно создавать условия для переживаний чувств любви и отвращения, гнева и 
доброты, нежности; чувства страха и смелости, стыда и самодовольства, сомне-
ния и уверенности, равнодушия и удивления. Педагог подчёркивал особенность 
человека радоваться будущему, наслаждаться им [423]. 
      Русские педагоги конца XIX в. – Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, Н.А. Корф, 
В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, Л.Н. Толстой и др. – размышляли о самооп-
ределении личности в связи с семейным укладом, экономическими, климатиче-
скими условиями жизни, с развитием у ребёнка чувства законности, общест-
венной нравственности, с отменой физического наказания в школе и воспита-
нием у учащихся чувства человеческого достоинства, с развитием способностей 
личности объективно анализировать и оценивать свои качества, своё поведение 
[14, 121, 390].    
      В конце XIX – начале XX вв. личность ученика как саморазвивающегося 
субъекта в условиях активизирующей деятельности учителя представлена в 
трудах П.Ф. Каптерева, отметившего слияние саморазвития и самоусовершен-
ствования личности, где усовершенствование – развитие ценных свойств и 
подавление ими недостатков [170]. 
      Религиозная педагогика русского зарубежья первой половины ХХ века, 
несмотря на разнообразие взглядов на собственную сущность, была едина в 
том, что в процессе воспитания подрастающего поколения педагогу следует 
ориентироваться на христианские ценности, свободу, творчество, ответствен-
ность личности – о. Сергий Булгаков, С.Н. Дурылин, С.И. Гессен, В.И. Несме-
лов и др. Этому в значительной степени способствует отношение к педагогике 
как «прикладной философии», т.е. науке о том, как привить личности ценности 
в процессе ее воспитания и развития. В.В. Зеньковский понимал смысл жизни 
как прохождение человеком бесконечного пути к овладению даром свободы, к 
работе над собой, которая возможна при переживании чувства стыда, любви 
[445, 147].                         
     В работе «Семейное воспитание ребенка и его значение» (конец ХIХ в.)               
П.Ф. Лесгафт проанализировал типы личностного развития школьников, кото-
рые во многом обусловлены особенностями поведения их родственников. Уче-
ным был сделан вывод о том, что среди «лицемерного», «честолюбивого», 



«добродушного», «забито-мягкого», «забито-злостного», «угнетенного» типов 
только «нормальный тип» учащихся развивает свои умственные способности,  
физическую деятельность, достигает всего необходимого собственными сила-
ми, активным участием в деятельности среды [231]. 
      Начало XX в. в советской педагогике ознаменовалось повышенным интере-
сом к детству как социальному феномену, с личностными чертами ученика 
связывались социальная и интеллектуальная активность, морально-
нравственная ответственность, целеполагание, образованность, трудолюбие, 
интерес к искусству, прежде всего чтению, – П.П. Блонский, Н.К. Крупская, 
С.Т. Шацкий и др. Личность ученика синтезирует в себе биологическое и соци-
альное, ее необходимо исследовать с психологических позиций, – утверждали 
ведущие педологи: М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А. Залкинд и 
др. [52, 89,121, 356, 502]. 
      А.С. Макаренко ввел в педагогику категорию «педагогического оптимиз-
ма», защищая тем самым позитивистские тенденции в отношении к личности 
ученика, воспитанника, доказывая наличие у нее способностей к целеполага-
нию, самокоррекции, самоизменению в атмосфере доверия и требовательной 
заботы со стороны коллектива, педагогов [241].  
С 30-х гг. «идеологизация оснований педагогики, классовый подход к воспита-
нию, целью которого было формирование личности исполнительной и дисцип-
линированной», привели к тому, что в личностной активности ребёнка изуча-
лась, прежде всего, её общественная значимость, а индивидуальное подавля-
лось коллективным – А.И. Арямов, А.А. Дернёва-Ермоленко, А.В. Луначар-
ский, Ю.Ф. Фролов и др. [121, 161]. В этом случае показательны характеры 
положительных литературных героев в произведениях А.П. Гайдара, презенто-
ванных в качестве идеала и выполнявших преимущественно воспитательную 
функцию. Личность ребенка предстает в них как симбиоз человека-борца и 
человека-жертвы; этот ребенок чаще из неполной семьи (без матери), вовлечен 
в политическую борьбу, т.е. детство как пространственно-временной феномен, 
связанный с укреплением чувств любви, защищенности, периодом апробации 
социальных паттернов, автором дискредитировалось [95]. 
      В рамках идей коммунистического воспитания В.А. Сухомлинский (50-70-е 
гг. ХХ в.) актуализировал сугубо экзистенциальные вопросы заботы, самовыра-
жения, саморазвития, самоутверждения личности благодаря способности уче-
ника, воодушевленного нравственным идеалом, уважать себя, окружающих, 
развиваться интеллектуально, эмоционально, физически, постигать глубину 
человеческих отношений (между юношей и девушкой, ребенком и родителями, 
старшим и младшим), любить природу, ценить труд, брать на себя ответствен-
ность, разрешать нравственные конфликты, быть патриотом [384, 385]. 
      Личность ученика с позиций Педагогики сотрудничества, составившей 
основу «Концепции среднего образования Российской Федерации» (80-е гг. ХХ 
в.), трактовалась как субъект развивающей учебной деятельности. Особое вни-
мание обращалось на способность личности к совместному анализу хода и 
результатов деятельности, решению учебных проблемных ситуаций, умение 
опираться на собственный жизненный опыт, включенный в совместную дея-



тельность с учителем, одноклассниками в атмосфере взаимопонимания, – В.В. 
Давыдов, Л.В. Занков, С.А. Лысенкова, В.А. Шаталов, И.С. Якиманская и др. 
Е.Н. Ильин раскрыл в личности ученика способности к исповеди на уроке, в 
личных беседах с учителем в атмосфере доверия, самостоятельному выбору, 
адекватно выражать эмоции [114, 144, 239, 471, 497, 155]. 
      В личности ученика как субъекте учения Е.Д. Божович, Г.А. Вайзер и др. 
выделяют иерархию: субъект действия (человек сознательно регулирует свое 
действие) – субъект деятельности (человек включает в деятельность широкий 
план прошлого опыта, прогнозирует ее результаты) – субъект жизнедеятель-
ности (человек регулирует внешний и внутренний план своего поведения и 
деятельности). Формируя позицию субъекта обучения, ученику недостаточно 
обладать предметной компетенцией, интеллектуальными потребностями и быть 
готовым к совершению учебной работы, ориентироваться на образование как 
ценность, избирательно относиться к содержанию обучения; ему необходимо 
быть готовым к выбору и критичному оцениванию ситуаций, собственного 
состояния. То есть в структурной позиции ученика-субъекта выделяется три 
составляющих: когнитивная, рефлексивная, личностно смысловая (ценностная, 
мотивационная, эмоциональная). Обращая внимание на необходимость разли-
чения в педагогическом процессе понятий «субъектность» и «субъективность», 
специалисты говорят о приоритетности первого и о ситуативной значимости 
второго [59: 13]. 
       Ш.А. Амонашвили указал на три страсти в психике ребенка: страсть к раз-
витию, к взрослению, к свободе. Личность ученика – это личность, способная к 
самообучению, самовоспитанию, постижению красоты окружающего мира, 
осмыслению духовных ценностей: Духа, Души, Сердца, Любви, Жизни, Смер-
ти. Педагогу важно видеть в ребенке высшее творение Природы и Космоса, 
несущем в себе жизненную миссию, которой он должен служить [9].     
       В работе А.В. Мудрика «Личность с точки зрения педагогики» личность 
школьника рассматривается как «развивающаяся система отношений, с одной 
стороны, к миру и с миром, а с другой – к себе и с самим собой» с учетом ее 
психологической и социальной незрелости и, соответственно, потребности во 
взаимодействии со взрослыми [266: 7-13]. Наряду с этим современному учени-
ку достаточно просто превратится в жертву социализации, когда антигуманное 
влияние социума деформирует его систему отношений [267]. 
      В контексте герменевтических идей личность школьника изучается пре-
имущественно с учетом ее способности к анализу художественного текста. 
Чтобы он адекватно  воспринимался учащимися и оказывал влияние на их са-
моразвитие в процессе обучения, необходимо, отмечали В.А. Кан-Калик, В.И. 
Хазан и др., обеспечить эстетическое развитие подопечных. В нём выделяют-
ся 2 уровня: 1) научно-логический; 2) субъективно-эмоциональный, включаю-
щий в себя эмоционально-художественный. Данные уровни являют собой сплав 
эстетического опыта с эмоционально-чувственным миром личности (речь идёт 
о представлении, воображении, интуиции, бессознательных импульсах и про-
цессах). Специалистами обращается внимание на то, что эмоционально-
художественное развитие личности самым непосредственным образом влияет 



на развитие словесно-образного мышления, которое актуализирует личностные 
смыслы [168]. Л.Н. Столович,  Н.И. Киященко говорят о  возможности перевода 
эстетического опыта (знаний, суждений, вкусов) в плоскость самопознания, 
самовыражения, самовоспитания [383]. В рамках креологии Л.А. Балановская 
оценивает смысложизненное самоопределение через самосовершенствование 
человека, которое предопределено творчеством. «Творческая деятельность 
всегда понимается как создание нового, не существовавшего ранее», естествен-
но, и знаний старого, «накопления опыта жизни, обучения общего и профес-
сионального, аутодидактики и интроспекции, исследования и изыскания», 
формирования мировоззрения, развития диалектичности, т.е. способности уви-
деть противоречия» [25: 104]. 
      Д.И. Фельдштейн связывает личность ученика с образовательным процес-
сом, в который тот вовлечен как в значимую сферу своего жизненного про-
странства, Мира Детства. Это позволяет развернуть в нем, в процессе, горизон-
тально-вертикальную хронотопную (пространственно-временную организа-
цию) матрицу педагогической деятельности. «В этом случае временная и про-
странственная организация (хронотопы) личности является элементом 
структуры личности (основой самоорганизации)» [428: 92], а также ориенти-
ровочной основой педагогической деятельности, реализуемой в пространстве и 
времени функционирования конкретного учреждения. Развитость чувства 
времени позволяет личности осознать его ведущую роль в повседневной жизни, 
поведении, проектировании собственного будущего, а также причастность к 
конкретному обществу, цивилизации, вечности. Недооценка Детства как «носи-
теля будущего», как «целостного мира» блокирует самореализацию личности 
ребенка, подростка, юноши, «осуществление» человека в индивидуальных 
особенностях» [429].  
      Б.М. Бим-Бад, рассматривая воспитание и самовоспитание личности через  
любовь как центральную категорию жизни человека, цивилизованного общест-
ва (в контексте педагогической антропологии), представляет схему воспитания 
и обучения следующим образом: «интерес к деятельности – деятельность – 
успех в ней – любовь к ней – потребность в этой деятельности» [47]. В.В. Зай-
цев обусловливает формирование личности ученика степенью развитости ее 
свободы, когда учащийся обретает опыт автономного поведения, осваивает 
сначала опыт межсубъектного взаимодействия, затем – спонтанно-креативную 
составляющую свободного выбора [142: 9]. А.И. Савенков доказывает необхо-
димость формирования у ребенка с детства навыков исследователя – это разви-
вает самостоятельность, уверенность в решении проблемных ситуаций [342]. 
      Ведущие специалисты отечественной педагогики конца XX – начала 
XXIвв.: Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, А.В. Мудрик, П.И. Пид-
касистый, М.М. Плоткин, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.Д. 
Солдатенков, А.Н. Тубельский, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др., – направляя 
педагогическое сознание на актуализацию положений оптимистического вари-
анта экзистенциализма в контексте положений антропологической философии, 
раскрывают в личности ученика готовность к самовыражению, самопознанию, 
самоопределению, социальной адаптации, интеграции при сохранении авто-



номности, творческой самореализации, счастью [36, 46, 61, 94, 267, 348, 359, 
366]. Е.В. Бондаревская указывает: личность ученика – это человек, включен-
ный в воспитательный процесс, который активно участвует в конструировании 
содержания воспитания, нужного ему для самостроительства собственной 
судьбы. Личность можно представить как триединство субъективного, истори-
ческого и культурного. Как субъект жизни, человек характеризуется развитием 
субъективных (индивидуальных) свойств: жизнетворчеством, самостоятельно-
стью, адаптивностью; как субъект истории –  проявлением социальности и 
социальных качеств: гражданственности, свободы, ответственности; как субъ-
ект культуры – отличается нравственной воспитанностью, творчеством, спо-
собностью к диалогу, духовностью [61: 18]. «Духовность – исконно русское 
понятие, в нем запечатлен феномен национального характера, сущность кото-
рого всегда выражали нравственные искания истинных ценностей и смыслов 
жизни» [61: 21]. П.Я. Гальперин уже в начале 70-х годов доказывал, что «ду-
ховный акт есть не что иное, как перенесенное в идеальный план действие», для 
которого необходимо обеспечить оптимальные условия [96: 103]. 
 Б.С. Гершунский рассматривает личность школьника в связи с вопросами мен-
талитета и ментальности. Менталитет – явление интегральное, синтезирую-
щее категорию веры (веры человека в истинный смысл своей жизни и надежду 
на продолжение собственного «Я»); знания – необходимого для полноценной 
самореализации в трудовой общественной жизни; воли – необходимой для 
осуществления своего стремления к полноценной жизненной самореализации 
на всех этапах жизни). В менталитете выделяется категория более узкого зна-
чения – «ментальность» как уровень общественного сознания, на котором 
мысль не отчленена от эмоций, от латентных привычек и приемов сознания. 
Хотя «ментальность отнюдь не идентична идеологии», идеология «пронизывает 
все культурно-просветительские, воспитательно-образовательные и агитацион-
но-пропагандистские институции общества, его духовную сферу, формирует 
мироощущение и мировоззрение». При ментальности, не соответствующей 
критериально аргументированному и исторически понимаемому общественно-
му прогрессу, возможны и даже необходимы не только ее формирование, но и 
коррекция, преобразование (не насильственным путем, а средствами культуры 
и образования) [103: 116]. 
      Д.А. Белухин вводит в педагогику понятие «нравственная личность» – это 
человек, который приобретает и развивает нравственные привычки, ведущие к 
формированию нравственных качеств. «В процесс становления морального 
облика человека органично вплетаются эстетика (нравственный поступок все-
гда красив), интеллектуальная деятельность (понимание разумом сущности 
поступка), эмоции (переживания) и др.» [36: 113-114]. Схематично «хороший 
поступок» можно представить как последовательность актов: «положительные 
эмоции – интерес – воля – действие – оценка» [36: 116-118, 119]. В.В. Сериков 
говорит о феномене «быть личностью» в связи с функциями индивидуального 
опыта человека, его способности к исповеди в образовательном процессе; лич-
ность – особая форма «социального бытия человека, его ориентировки в социу-
ме», но  «личность в образовании пока выполняет роль средства; субъектность, 



смыслотворчество, критичность еще не рассматриваются как самоценность» 
[359: 25]. 
    Педагогический энциклопедический словарь 2003 г. впервые для научной 
отечественной педагогической литературы дает самостоятельную статью по 
исследуемому нами вопросу, где «смысл жизни» – комплекс ценностных пред-
ставлений, посредством которых человек соотносит себя и свои поступки с 
высшими ценностями, идеалом (высшим благом). В смысле жизни отражается 
образ не реально случившейся и осуществляющейся, но должной жизни. Смысл 
жизни не выводится из жизни, но привносится в нее – путем ее осмысления» 
[295: 264]. 
      Переживаемые человеком противоречия связаны «с идеологией его жизне-
деятельности и отношения к ней» и «нетленными, нравственными законами», 
«вечными нравственными ценностями» как условием развития личности, фор-
мирования идеалов, убеждений. «Наиболее общие нравственные законы и нор-
мы поведения» нашли отражение в основных религиях мира, которые в процес-
се развития цивилизации все больше приобретают статус универсальных нрав-
ственных регулятивов жизни современного общества (без слепого следования 
религиозным догмам, ревизионистским положениям, воинствующему атеизму) 
[35: 120-121]. 
      А.Д. Солдатенков подчеркивает, что «законы диалектики отражают эволю-
цию ценностей общества, приводят к пониманию приоритета глобальных це-
лей, общечеловеческих – духовно значимых – ценностей». «Это ценности абсо-
лютные, составляющие ядро гуманистических идеалов всех этапов развития 
человечества. Транслируемые в жизнедеятельность школы, они могут быть 
присвоены школьниками, стать ценностными ориентирами личности». В рам-
ках данной позиции были выделены идеи свободы в ценностной категории 
«Отечество», идея экологии и милосердия – в «Жизни», идея гуманизма – в 
группе ценностей «Человек», гармония – в «Красоте», истина – в «Познании», 
нравственность, бизнес, творчество – в ценности «Труд» [377: 12]. 
      В.А. Караковский учебно-воспитательный процесс организует с опорой на 
следующие ценности: Земля, Отечество, Семья, Труд, Знания, Культура, Мир, 
Человек [172], П. Т. Ширяев – на ценности Отечество, Человек, Знания, Куль-
тура, Труд, Семья [476]. О.С. Газман и его соратники раскрывали сущность 
ценностей через целевые образовательные программы «Учение», «Общение», 
«Досуг», «Образ жизни», «Здоровье» [94]. В повседневной школьной жизни 
ценности презентуются ученику посредством конкретных предметов, явлений, 
абстракций, в связи с чем условно подразделяются на материальные, социаль-
ные, морально-нравственные и духовные (хотя совершенно справедливо заме-
чает П.И. Пидкасистый: любая ценность должна быть духовно окрашена) [294]. 
      Личностная интериоризация ценностей происходит поэтапно, изначально 
посредством ценностей социально-психологического уровня в соответствии с 
особенностями развития психического мира человека, а потому сам процесс 
условно градируются. В представленной ниже системе ценностей, разработан-
ной В.П. Фоменко (и несколько дополненной нами), с одной стороны, не фик-
сируется их жёсткая зависимость от возрастных периодов развития личности 



ученика, ибо формирование системы ценностей, ее уточнение происходит в 
течение всей жизни человека. В то же время показана взаимообусловленность 
содержания ценностей и возраста личности (что должно осознаваться педаго-
гом и учитываться в связи с этапами формирования личностью смысложизнен-
ных ориентаций):           
I. Сугубо личностные ценности ребёнка:  
1) ценность собственного Я: физическое состояние, здоровье, темперамент, 
логика, память, развитие и саморазвитие, взгляды; увлечения, самочувствие, 
сфера чувств, фантазии и мечты; свобода как действия субъекта в соответствии 
с его интересами при познанной необходимости, нравственная и эстетическая 
культура; поведение, поступки; самооценка, рефлексия; наиболее актуальные 
для свободы формы: игра, творчество, общение; 
2) Ценности родного дома, родного очага: мать, отец, братья, сестры, друзья; 
комната, дом, двор, огород, домашние животные; отношения в семье, домаш-
ние реликвии, искусство, в том числе литература, музыка, живопись, кино; 
работа по дому, игры, разговоры, беседы; воспоминания о детстве (всех членов 
семьи); юмор, радость как эмоциональное удовлетворение жизнью; мечты о 
будущем, его ситуативное планирование и др.; 
3) Ценности малой родины: школа, отношения в ней; окружающий ландшафт 
и другие элементы природы: люди, двор, родная улица, родное село, родной 
город; язык, культура, искусство родного края, народное творчество, общий 
быт в крае, памятники культуры; туристические походы, отдых с семьёй и 
друзьями; дикие животные края; участие в экологической деятельности; собст-
венные стихи, произведения живописи и музыки о родном крае; окружающий 
социум, производственная деятельность людей и др.; свобода как осознанный 
выбор человеком варианта своего поведения, соответствующего содержанию 
внешних обстоятельств и состоянию своего духовного мира.  
II. Ценности подросткового возраста – ценности «большой» Родины, отече-
ственные ценности: русский народ, менталитет народа, особенности его миро-
созерцания; подвижничество, гуманность, свободомыслие, чувство достоинства 
русского человека, национальная самобытность, любовь к Отечеству, интерна-
ционализм, язык, традиции, природа страны, её история, историческая память, 
культура, искусство, православие, выдающиеся люди нации с их вкладом в 
национальное и общечеловеческое развитие, социальная, политическая и нрав-
ственная культура общества и др.; свобода как способность организовать прак-
тическую деятельность по достижению целей; мечтания, первичное планирова-
ние будущего.  
III. Ценности юношества – общечеловеческие ценности: планета Земля, её 
космическая уникальность; человек, человечество, межчеловеческие отноше-
ния; жизнь, природа, экология как условие жизни; спокойствие и мир на Земле, 
любовь, семья, дружба, образование, детство; свобода, гуманность, нравствен-
ность, красота, здоровье; творчество, интеллект, творческая одарённость; миро-
вая культура; памятники культуры, памятники искусства; выдающиеся цивили-
зации прошлого, общечеловеческая цивилизация; научный и технический про-
гресс, демократия как возможность обрести смысл своей жизни; свобода как 



возможность самоактуализации, мечты, стратегическое и тактическое планиро-
вание жизни [433]. 
      В.С. Селиванов акцентирует внимание на том, что ценности обучающимися 
усваиваются (следовательно, они должны быть представлены в качестве образ-
цов как в повседневной жизни школьника, так и в образовательном пространст-
ве, социуме в целом), а идеалы формируются на основе ситуаций выбора, срав-
нительного анализа и проч., т.е. в конкретной деятельности, – значит, такую 
деятельность важно систематически организовывать [350]. 
      Понятие «ориентация» с точки зрения педагогики следует рассматривать в 
 качестве процесса и результата. Ориентация как педагогический процесс пред-
полагает  проективные действия от замысла до результата, т.е. выбор цели, 
подбор необходимых средств для ее достижения, оценку действия, его сравне-
ние с общей направленностью, ценностями. В проективную деятельность лич-
ность способна включаться при определенном уровне готовности. Готовность – 
активно-действенное состояние личности, установка на определенное поведе-
ние, мобилизация сил для выполнения задачи; для готовности к действиям 
нужны знания, умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти 
действия [295: 97]. Ориентация как результат означает свободное владение 
широким кругом знаний, умений, навыков в определенной области и «подразу-
мевает одновременно то, что приобретенный человеком уровень – это своеоб-
разный, необходимый фундамент для постоянного поиска, развития, совершен-
ствования и углубления имеющихся представлений», что непременно связано с 
«эмоциональным состоянием уверенности в правильности избранного направ-
ления мысли, поступка» [377: 9]. 
      Для того чтобы в период вхождения во взрослую жизнь общечеловеческие  
ценности не воспринимались молодым человеком как нечто непостижимое, а 
потому и категорично навязываемое, жестко заданное или, напротив, бессмыс-
ленное, ему необходимо в процессе взросления оказывать систематическую 
помощь в постижении жизненных ценностей и их интериоризации. Данному 
вопросу все большее внимание уделяют современные специалисты в области 
педагогики, рассматривая процесс формирования смысложизненных ориента-
ций через процесс самопознания – С.К. Гуськова (2006), посредством социаль-
ной адаптации – О.А. Пестерева (2006), через формирование ценностных отно-
шений личности – Е.Ю. Холопова (2007) , воспитание ценностных отношений 
школьников в образовательном процессе с опорой на пример – И.В. Бабурова 
(2009). С.А. Ермолаев (2007) подходит к «смысложизненным ориентациям» как 
философской категории, уточняющей педагогическую сущность понятия «са-
мореализация» (как самопознания, самоопределения, самовыражения, самоут-
верждения), М.А. Полякова – как к формированию мировоззренческой позиции 
(2008). Г.К. Селевко подчеркивает: личности ученика свойственно стремиться к 
самоутверждению (самовоспитанию, самообразованию, самоопределению, 
свободе выбора), самовыражению (общению, творчеству и самотворчеству, 
поиску, выявлению способностей и сил), защищенности (самоопределении, 
профориентации, саморегуляции, коллективной деятельности), самоактуализа-
ции (достижению личных и социальных целей, подготовке себя к адаптации в 



социуме, социальным пробам); смысл жизни личности – в самосовершенство-
вании [113, 21, 138, 297, 307, 349].  
Обзор возрастных периодизаций, прямо или косвенно связанных с формирова-
нием смысложизненных ориентаций личности ученика, продемонстрировал 
устойчивый интерес педагогики к данному вопросу. Д.Б. Эльконин указал на 
личностное развитие ребенка, школьника как результат появления психологи-
ческих новообразований [489], Д.И. Фельдштейн предложил теоретическую 
модель социально-нормативной периодизации развития личности, фиксирую-
щей особенности становления социально ответственной позиции растущего 
человека, его мотивационно-потребностной сферы на разных фазах, этапах, 
периодах и стадиях онтогенеза — от саморазличения, через самоутверждение к 
самоопределению и самореализации [428]. А.П. Караковский и др. в качестве 
классификационного основания выбрали относительно самостоятельную эмо-
ционально-смысловую доминанту общения [350]; А.Е. Соловьёва, Л.И. Рувин-
ский ориентируются на особенности поступков и поведения учащихся в период 
детства, подросткового возраста, юности [338]. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и др. 
связывают уровень сформированности смысложизненных ориентаций ученика 
с образом цели,  подчёркивая, что знания о нем содержатся в детских фантазиях 
и мечтах; только в подростковом возрасте школьник интуитивно начинает 
искать смысл своей уникальной жизни; ученик-старшеклассник способен к 
философскому пониманию смысла жизни и созданию собственного образа 
целей [149]. С учетом данных уточнений можно представить иерархическую 
модель формирования смысложизненных ориентаций школьника на уровне 
постановки целей жизни в качестве своеобразной «цепочки»: младший школь-
ный возраст – фантазирование; средний школьный возраст – мечтания; старший 
школьный возраст – создание первично осознанного образа целей, планирова-
ние событий, жизни. Понятно, что данная этапность крайне условна, законо-
мерны суперпозиционные ситуации, когда идет своеобразное наложение про-
цессов, т.е. фантазирование сопряжено с 1-6 классами обучения, мечтания – с 4-
9 классами, планирование деятельности, жизни – с 9-11 классами.    
      Учителю, классному руководителю, педагогу-психологу, социальному педа-
гогу следует учитывать в своей профессиональной деятельности  проблему 
соотношения периодизаций психологического и педагогического развития 
учащихся. Так, психологический детский возраст в возрастной периодизации 
АПН (1965) имеет следующие границы: первый период детства – от 3 до 7 лет; 
второй период детства сориентирован (как и последующие) на половой фактор: 
мальчики от  8 до 12 лет, девочки – от 8 до 11 лет; подростковый возраст у 
мужского пола – от 13 до 16 лет, у женского – от 12 до 15 лет; юношеский воз-
раст: юноши – 17-21 год, девушки – 16-20 лет. Педагогическая возрастная пе-
риодизация связана со ступенями воспитания и обучения учащихся, регламен-
тированными Государственными стандартами образовательной системы: до-
школьный возраст: 3 – 6-7 лет: (ДОУ); младший школьный возраст: 6-7 лет – 
10-11 лет (1-4 классы); средний школьный возраст: 10-11 лет – 15-16 лет (5-9 
классы); старший школьный возраст: 16-17 – 17-18 лет (10-11 классы). 



      Сравнительный анализ рассмотренных периодизаций показывает, во-
первых, очевидный недостаточный учет психологических особенностей уча-
щихся в образовательном процессе. Например, психологически еще дети, уче-
ники 5-х классов вынуждены выполнять роль школьников среднего (подрост-
кового) возраста, что предполагает более высокой уровень самостоятельности и 
ответственности, чем имеющийся. Во-вторых, в данном контексте обостряются 
проблема учета гендерных особенностей воспитания и обучения школьников в 
связи с более интенсивным психофизическим развитием девочек, проблема 
несформированности учебной мотивации у значительной части первоклассни-
ков, не достигших семилетнего возраста. 
      Обращение к государственным документам, задающим образ идеального 
выпускника общеобразовательной школы, показывает, что подход к личности 
современного ученика изначально предполагает ее готовность к формированию 
смысложизненных ориентаций (соответственно и отношение к современной 
общей педагогике как педагогике, актуализирующей данное явление). В то же 
время проведенный анализ развития изучаемого нами феномена выявляет уси-
ливающееся расхождение между потребностью психологически здорового 
человека в «надежной нравственно-мировоззренческой опоре – тех позитивных 
идеалах и ценностных ориентирах, которые были бы адекватны духу времени и 
на которых можно было бы выстроить прочное здание современной педагоги-
ки» [478], и острым дефицитом реальных возможностей формировать просоци-
альные убеждения, укреплять гуманистическую жизненную позицию, во мно-
гом самостоятельно решать философские проблемы Бытия. Сегодня «серьезно 
нивелировалось значение для ребенка, подростка проблемы будущего»         
[429: 12].  
      Кроме того, данный анализ раскрывает очевидную зависимость современ-
ной педагогической интерпретации понятий «личность», «смысложизненные 
ориентации» от философского, психологического, социологического, культуро-
логического оснований, что не исключает их учета, но влечет за собой частые 
непреднамеренные взаимоподмены научных понятий. В связи с этим появляет-
ся необходимость формулирования педагогического (на данном этапе пока 
рабочего) определения «смысложизненные ориентации личности учени-
ка»:это базовые гуманистические ценности, интегрирующие абсолютные 
ценности (Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро, Истина, Труд, Красота, Ответ-
ственность, Толерантность), и ценности эмпирические (ценности собствен-
ного Я, родного дома, малой родины, национальные и интернациональные), 
которые  личность изучает, понимает, знает, интериоризирует, опирается на 
них в процессе формирования нравственных идеалов, убеждений, жизнедея-
тельности; одновременно это краткосрочные и долгосрочные жизненные 
цели (фантазии, мечты, реальные планы и перспективы, связанные с собст-
венным Я, семьей, профессией, обществом); благодаря им планируется и осу-
ществляется деятельность, осознается прошлое, проектируется будущее, 
организуются адекватные, толерантные отношения с собственным Я и ок-
ружающим социумом, миром в состоянии свободы, уверенности, творческой 
активности, понимания времени и пространства с чувствами любви и ответ-



ственности на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития в процес-
се образования. 
 

1.2. История развития гуманистической педагогической  
парадигмы в контексте проблемы формирования                    

смысложизненных ориентаций школьников  
 

      Парадигма – признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают модель постановки проблем и их решений науч-
ному сообществу, – указывает Т. Кун. Это дисциплинарная матрица, характери-
зующая совокупность убеждений, ценностей, технических средств, которые 
объединяют специалистов в данное сообщество. В случае, когда накапливается 
достаточно данных о значимых аномалиях, противоречащих текущей парадиг-
ме, согласно теории научных революций, научная дисциплина переживает 
кризис. В течение этого кризиса испытываются новые идеи, которые до этого 
не принимались во внимание или были отменены. В этом случае формируется 
новая парадигма [217]. 
      Сущностную характеристику педагогической парадигмы раскрывает фило-
софия образования. Философия образования – раздел теории образования, в 
котором исследуются сущность образовательной системы, ее значение в жизни 
общества, в развитии человека; это обобщенная система теоретических взгля-
дов, аргументированных представлений, фундаментальных идей, обосновы-
вающих цели и содержание образовательной деятельности в едином контексте 
культурно-исторического процесса; в рамках философии образования разраба-
тываются базовые принципы образовательной стратегии, рассчитанной на дли-
тельную перспективу [366: 416-417]. Это «выяснение роли и места человека 
(педагога и учащихся, ученого и управленца) в системе многоплановых отно-
шений» в педагогическом процессе [103: 56]. Актуализация проблемы конкре-
тизации философской основы современного образования позволяет интенсифи-
цировать научные поиски, хотя сделать это крайне сложно в связи с широким 
разнообразием научных подходов к данному вопросу. 
      Понятие «педагогическая парадигма» было введено в науку И.А. Колесни-
ковой, связавшей педагогические парадигмы с педагогическими цивилизация-
ми; по ее мнению, человечество прошло стадии природной педагогики, репро-
дуктивно-педагогической цивилизации и вступает в цивилизацию креативно-
педагогическую [183]. 
      Г.Б. Корнетов говорит о педагогической парадигме как совокупности смыс-
лообразующих характеристик, которые определяют сущностные особенности 
схем теоретической и практической педагогической деятельности и взаимодей-
ствия в образовании независимо от степени и форм их рефлексии [198]. Это 
синтез определенных теоретических положений и способов их реализации, 
принципиальных для научного сообщества ученых-педагогов и учителей [55]. 
Можно сказать о том, что педагогическая парадигма – алгоритмическая основа, 
отражающая сущность философского основания образовательного процесса. 



      Т. Брамельд в 1950-е гг. предложил следующую классификацию философ-
ских позиций, влияющих на образовательные ориентиры (и в то же время от-
ражающих их). В ней выделены такие фазы, как: 1. Перениализм (человек дол-
жен постигать в процессе обучения абсолютные истины и согласно им действо-
вать; учебный план не должен состыковываться с интересами детей). 2. Эссен-
циализм (акцент делается на передаче культуры прошлого от поколения к по-
колению, ученик должен адаптироваться, благодаря образованию, к сущест-
вующим законам общества). 3. Прогрессивизм (школа должна опираться на 
интересы детей, содействовать их духовному, интеллектуальному, эмоциональ-
ному развитию; знание содержит социальную и индивидуальную стороны). 4. 
Реконструктивизм (развивает идеи прогрессивизма, ориентируя ученика на 
активную социальную позицию, а педагога – на синтез в образовательном про-
цессе актуальных прогрессивных идей) [375].                                                                                  
      По мнению Г.А. Окушовой, в современном обществе традиционные прин-
ципы образования, ориентированные на предметные знания, уступают место 
идеям гуманистического образования, в центре которого находится индивиду-
альное саморазвитие. Смена педагогических парадигм является методологиче-
ским резонансом изменения типов философского мышления (классическая 
педагогика была результатом работы метафизики, а личностно ориентирован-
ная педагогика идентифицируется со стратегией постметафизики) [286]. 
      М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов предлагают рассматривать педагогиче-
скую парадигму со следующих позиций: 1. Направленность педагогического 
процесса (социально ориентированная или гуманно ориентированная). 2. Осо-
бенности отношений (авторитарные – педоцентрические). 3. Принципы отбора 
содержания и методов его реализации (репродуктивный – творческий). 4. Педа-
гогический инструментарий на основе понимания природы человека (культур-
но-исторический – биогенетический). 5. Отношения государства с образова-
тельными институтами (ориентация на государство, когда школа – идеологиче-
ское орудие государства – ориентация на общество, когда школа находится в 
известной независимости от государства) [55]. 
      В монографии «Формирование смысложизненных ориентаций учащихся в 
контекстегуманистическойпедагогической парадигмы (теоретико-
методологический аспект)» нами представлен обзор современных подходов к 
интерпретации сущности современной педагогической парадигмы [416:112-
118]. Сравнительный анализ научных позиций показал неоднозначность суще-
ствующих точек зрения, разнообразие классификационных оснований (О.В. 
Черкасова  подходит к рассмотрению педагогической парадигмы через идеал, 
О.А. Косинова – через педагогические традиции как форму сохранения и пере-
дачи культурного наследия подрастающим поколениям и др.), нередко проти-
воположных, расширяющих или сужающих содержание дефиниции. Мы же 
солидарны с мнением М.Н. Дудиной, М.К. Тутушкиной и др. [130, 394], фикси-
рующих выделение в европейской педагогике двух парадигм образования: 
автократической (технократической) и гуманистической, «восходящей к сво-
бодному образованию, высшей ценностью которого является личностное раз-
витие», – В.П. Борисенков [63: 16]. С позиции конфликтологии (Л.Н. Цой), в 



этом случае происходит смена парадигмы классовой борьбы теорией социаль-
ного конфликта. Организация образовательного процесса опирается на принцип 
«сократического диалога» (полилога), что является оптимальной формой ус-
воения знаний, благодаря чему  происходит формирование морального и пра-
вового сознания личности, демократизация общества [456]. Е.Н. Шиянов, Н.Б. 
Ромаева говорят о правомерности сосуществования всего разнообразия пара-
дигм (тем более что они нередко опираются на различные основания),  апелли-
руя к принципу полипарадигмальности как проявлению педагогической мудро-
сти, а не педагогическому эклектизму [477]. 
      В.В. Краевский предупреждает об опасности педагогического экстремизма, 
когда не учитываются уроки прошлого, кумулятивность педагогики; столь же 
опасна откровенная реставрация взглядов прошлого [207]. Примечательно: в 
представленных научных позициях нередко выявляется смешение понятий 
«образование» и «педагогика», в связи с чем говорится о кризисе педагогики 
или системы образования без необходимого уточнения. С одной стороны, кри-
зис российской системы образования налицо: реформирование отечественной 
системы образования (1985–2005 гг.) происходит нестабильно, «усилия рефор-
маторов направлены на… формирование культуры рыночных отношений в 
образовании», в то время как все в большей степени актуализируется проблема 
стабилизации воспитательной работы в образовательных учреждениях, гумани-
зации отношений в педагогическом процессе» [63: 16; 126]. Тем не менее, и к 
самому кризису следует подходить диалектически. Г.П. Ильин, развивая мысль 
Ф. Кумбса о кризисе образования в современном мире, начавшегося с конца 40-
х гг. в связи с изменением социальной роли образования, приходит к мнению о 
том, что кризис образования приобретает хронический характер, значит это – 
новое его состояние. Вхождение России в мировое образовательное простран-
ство предполагает не только приобщение страны к общечеловеческим ценно-
стям, но и общечеловеческим проблемам. В связи с этим необходимо преодоле-
вать определенный провинциализм, укреплять «культурный иммунитет» и, 
решая проблемы образования, опираться на богатый отечественный и мировой 
опыт [156]. 
      В свою очередь, педагогика как область научного знания активно предлага-
ет для реализации актуальные, научно обоснованные концепции, способные 
гуманизировать образовательный процесс. Данной точки зрения придерживает-
ся значительная часть отечественных и зарубежных специалистов. В качестве 
доказательства обратимся к истории развития европейской, в том числе и рос-
сийской, педагогики, предварительно уточнив сущность понятия «гуманизм» и 
охарактеризовав признаки гуманистической парадигмы современного периода. 
      Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) как актуальное 
измерение личностного развития, развития общества – явление неоднозначное. 
Апологеты пассионарного гуманизма декларируют идею идеальной полезности 
этносу, сторонники рационального гуманизма говорят об идеальных возможно-
стях человека свободно выбирать  собственный путь развития, самоактуализа-
ции. На пересечении указанных форм гуманизма находится этический гума-
низм, условносращивающий пассионарность и рациональность (т.е. рациональ-



но-этический гуманизм). В связи с этим, утверждает Л.Н. Гумилев, на микро-
уровне следует ориентироваться на воспитание людей честных, достойных, 
веротерпимых, позитивно идейных, целеустремленных, отвергающих догма-
тизм [111]. 
      Важнейшей сущностью гуманистической педагогики рационально-
этического уровня становятся такие факторы гуманных отношений между учи-
телем и учащимися, как уважение человеческого достоинства, признание прав, 
индивидуального своеобразия каждого ученика, ориентация на его активную 
(субъектную) позицию в противовес автократизму, авторитаризму: недоверие к 
ученику, игнорирование его индивидуальных особенностей, требование покор-
ности, ориентация на пассивную (объектную) позицию [477: 52]. Н.Б. Ромаева, 
Е.Н. Шиянов определяют рационально-этический тип гуманизма как универ-
сальный, предвестниками которого в отечественной педагогике были сначала 
абстрактный гуманизм (с уклоном в теоретические вопросы), позже – гуманизм 
практический (упор на совершенствование традиционной системы обучения и 
воспитания) [477: 50-52]. Л.В. Романюк подчеркивает динамику гуманистиче-
ских традиций в отечественной педагогике (в частности, на рубеже XIX–XX 
вв.), их прогностическое значение в области развития современного образова-
ния, способность генерировать отечественный и зарубежный опыт [333].  
Для выявления ресурсного потенциала гуманистической педагогики следует 
обосновать актуальность концепции формирования гуманистических смысло-
жизненных ориентаций обучающихся в ретроспекции  педагогической теории и 
практики, определиться, с каким этапом развития педагогики соотносится за-
рождение, начало становления гуманистической парадигмы в целом. Как пока-
зал проведенный анализ мнений отечественных ученых, предлагаемый времен-
ной диапазон достаточно широк: от начала XVII в. – до 90-х гг. XX в. На наш 
взгляд, наиболее убедительной является позиция Н.А. Константинова, Е.Н. 
Медынского, Л.В. Романюк, И.Д. Чечель, М.Ф. Шабаевой [194, 333] и др., свя-
зывающих начало развития гуманистической педагогической парадигмы с 
Новым временем (первые три четверти XVII века), с педагогической деятельно-
стью Я.А. Коменского (1592–1670 гг.) [463], во многом опередившего свою 
эпоху, т.к. в феодальном обществе еще только создавались объективные пред-
посылки для организации массового образования, ориентированного на лич-
ность, опирающегося на народную культуру, национальные и интернациональ-
ные традиции, демократизм отношений.  
      Рассмотрим во временной ретроспективе педагогические условия, способ-
ствующие формированию смысложизненных ориентаций школьников. Так,          
Я.А. Коменский научно обосновал общие положения теории духовно-
нравственного становления ученика в условиях организованного обучения, 
ответственности учителя за уровень обученности школьников, роли семьи в 
образовательном процессе, ее заинтересованных контактах со школой. Сама 
школа определялась им как «мастерская трудолюбия», истинной человечности, 
где «необходимо развивать, выяснять, что (ребенок) имеет заложенного в себе» 
(«Великая дидактика»). Педагогические идеи Я.А. Коменского опирались на 
пансофизм – обобщенные цивилизационные знания, донесенные через школу 



на родном языке до каждого человека, что должно помочь установлению мира 
между народами («Пансофия»). Я.А. Коменским были введены следующие 
принципы образования: научности, природосообразности, последовательности 
и систематичности, доступности, прочности, сознательности и активности, 
наглядности, самостоятельности воспитанника в осмыслении и деятельном 
освоении мира, связи теории с практикой, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, гармоничного развития личности в единстве его ума и 
чувств. Реализации указанных принципов способствовала новая организация 
школьной жизни учащихся: классно-урочная система обучения, неизменный 
состав учащихся одного возраста, проведение занятий по расписанию. В «Ве-
ликой дидактике» обозначены также общие требования к обучению: успеш-
ность, легкость, основательность, быстрота. Тем самым массовое образование 
уходило от схоластики, религиозного догмата, словесного мнемонического 
обучения, зубрежки, учебных перегрузок, учительского диктата, жестокого 
обращения с учениками [189, 463]. В России классно-урочная система образо-
вания, введенная при активном содействии М.В. Ломоносова в академической и 
университетских гимназиях в XVIII в., также стала принципиальным шагом к 
демократизации образовательной системы страны, учитывая наличие рудимен-
тов сословно-дворянского домашнего обучения, косность религиозного образо-
вания [161]. 
      Постепенно в педагогической теории и практике накапливался научный 
материал, обосновывающий необходимость индивидуализации отношений 
учителя и ученика, акцентирующий роль воспитания в процессе обучения, 
игры, труда, физкультурных упражнений в развитии ребенка, с другой стороны, 
сохранение методологических основ классической школы способствовало ук-
реплению культурных, образовательных традиций в обществе. В эпоху Про-
свещения (последняя треть XVII – кон. XVIII вв.) в Северной Америке, Запад-
ной Европе гуманизация педагогики осуществляется, прежде всего, за счет 
демократизации образования: утверждения идеи светскости (Т. Джефферсон), 
практической ориентированности (Б. Франклин), ликвидации сословной школы 
(У. Пети) – США, учета индивидуальных особенностей ученика (Дж. Локк) – 
Англия; морального совершенствования, трудолюбия, семейных добродетелей, 
национального воспитания, научного подхода к образованию (Г.Э. Лессинг), 
связи обучения, воспитания с жизнью (И.Б. Базедов), отхода от обязательного 
религиозного и дифференцированного обучения, использования в образова-
тельном процессе не только науки, но и искусства (В. Гумбольдт, Й.Г. Кампе) – 
Германия; признания важности женского образования, нравственной подготов-
ки учениц-будущих матерей (Ф. Фенелон); приоритета чувствам в воспитании, 
опоры на природную доброту человека и его полноценного общения с приро-
дой, бережное отношение к внутреннему миру ребенка, отказа от сословных 
школ (Ж.-Ж. Руссо) – Франция [120,122].  
      В XIX в. серьёзным вкладом в гуманизацию образования стала научно-
практическая деятельность И.Г. Песталоцци, обратившего внимание на необхо-
димость упражнять детей в нравственных делах, учителя – опираться в обуче-
нии на основы психологии; Ф. Фребеля, расширившего границы детского обра-



зования за счет предшкольного в детских садах, подчеркнувшего важность 
единения воспитания и обучения [437]. Весьма значимой и в то же время про-
тиворечивой была педагогическая позиция И.Ф. Гербарта, совершившего пере-
ворот в педагогическом сознании за счёт его переориентации на воспитываю-
щее обучение, нравственное воспитание, актуализации роли педагогики в раз-
витии общества как самостоятельного знания, опирающегося на философию, 
этику, психологию; уточнения понятийного аппарата педагогики. В то же время 
им признавались право учителя на психологическое и физическое насилие над 
ребенком. Это нивелировало ценность прогрессивных положений гербартов-
ской теории; идея гармоничного развития личности оказалась несостоятельной 
в связи с неадекватно подобранными (антигуманными) средствами воспитания 
(что в значительной степени подтвердилось в школе советского периода) [102]. 
      Идеи подлинно гуманистического образования выразил и доказал их со-
стоятельность на практике Ф.А.В. Дистервег, ориентировавший общественное 
сознание на общечеловеческое воспитание, принципы культуросообразности 
как единства внешней культуры (норм морали, быта) и внутренней (духовной 
жизни человека), самодеятельности как активности учащихся и инициативы; 
развивающего обучения в противовес сообщающему. Впервые им была разра-
ботана система дополнительной подготовки учителей, которых он призывал 
заниматься самообразованием, быть творческими [126]. 
      Прогрессивная российская педагогика второй половины XIX в. в целом 
отличалась устойчивой тенденцией к светскости, опоре на религиозность пре-
имущественно как нравственные основы бытия человека, демократизации (как 
отмены принципа сословности образования, так и дискриминации женщины). 
Особое внимание ею уделялось сбалансированности в образовании общечело-
веческого и национального, обучения и воспитания (Т.Н. Грановский, А.В. 
Киреевский, Н.И. Пирогов, С.П. Шевырев и др.), синтез воспитания, самопо-
знания, самовоспитания личности (П.Г. Редкин) [14, 161, 162].   
      К.Д. Ушинский, изучая образовательные традиции европейских стран и 
России, указал на главную цель воспитания – духовное развитие человека, 
которое должно опираться на национальные традиции, труд как фактор пра-
вильного психического развития, игру, шутку, посильность содержания обуче-
ния, взаимодействие школы с семьей, антропологизм как комплексное знание о 
человеке, учет индивидуальных особенностей ребенка в образовательном про-
цессе, оформление модели образования с учетом мировых и национальных 
традиций, недопустимость разделения функций воспитания и обучения. Школа 
не должна оставаться озабоченной «формальным развитием рассудка» учащих-
ся, ей следует решать задачи их подготовки к жизни: развивать психику (ум, 
чувства, волю), формировать нравственные убеждения. Особое значение в этом 
придавалось родному слову, художественной литературе. Благодаря деятель-
ности К.Д. Ушинского, были расширены функции урока как важнейшего эле-
мента традиционной системы обучения, способного иметь различные виды в 
зависимости от его целей. Педагогу запрещается использовать физические 
наказания, унижение подопечных; допустимые средства выражения учитель-
ского неодобрения – предупреждение, замечание [423]. 



      Л.Н. Толстой, говоря о важнейшей задаче школы – нравственном воспита-
нии молодежи – настаивал на дружеских отношениях между учеником и учите-
лем, использовании теплой шутки. Важным методом развития самосознания 
учащихся было сочинение рефлексивного характера. «Если ученик в школе не 
научится творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать» 
[390: 195]. 
      Конец XIX – начало XX в. в связи с индустриализацией общества (Д. Белл,    
А. Турен) в западной педагогике ознаменовался уклоном в прагматизм, активи-
зацию в учебном процессе прикладной деятельности, использование методов 
проектов; учащиеся ориентировались на выбор профессии, карьеру (Дж. Дьюи, 
У. Килпатрик, Г. Кершенштейнер и др.). Урок в его классическом понимании 
(как традиционная форма обучения) не способен был удовлетворить актуаль-
ные запросы общества. В связи с этим появляются новые формы обучения и 
воспитания, в частности, работа в мастерских, в области сельского хозяйства, 
приоритет получает групповая, самостоятельная работа учащихся с учетом их 
способностей: «Виннетка-план» (К. Уошберн), «Дальтон-план» (Х. Паркхерст) 
и др. [120, 122]. Расширялось представление о роли коллективного, социально-
го и индивидуального в развитии личности, (Э. Дюркгейм, П. Наторп) [120, 
122].  
      Несмотря на разнообразие специфичных идей, присущих каждому из обо-
значенных направлений, они были близки в своей гуманистической сущности. 
В частности, это ориентация на взаимосвязь умственного и эмоционального, 
науки и искусства в образовательном процессе (В. Дильтей, А.Н. Уайтхед), 
светского воспитания с религиозным (М. Адлер и др.), причем разноконфес-
сиональным (Р. Штейнер, М. Бубер), опора образовательного процесса на пози-
ции светской философии (Дж. Уэлтон, А. Фуйе), воспитание ученика как сво-
бодной личности, способной к выбору цели, самовоспитанию, принятию окру-
жающего мира, самостоятельной деятельности как ведущего фактора воспита-
ния (Ален, Ж.-П. Сартр и др.), актуализация роли игры, развлечений, творчест-
ва, психотехники в образовательном процессе (М. Монтессори и др.), призна-
ние социальной важности материнских функций в воспитании, что предупредит 
обезличивание детей, более полно раскроет их индивидуальность (Ф. Гансберг 
и др.), роли психологии в воспитательном процессе (Э. Шпрангер), углубленное 
изучение интеллекта школьника, выявление степени его одаренности посредст-
вом тестирования (А. Бине), критика абсолютизации тестирования интеллекта 
ребенка (У. Бегли, А. Валлон) [120, 122, 125, 197, 344]. 
      В авторских школах Западной Европы упор делался на гармоничное разви-
тие личности, воспитание дружелюбия посредством воплощения в жизнь идеи 
школы-сельской общины. Так, в школе Гуманности П. Гехеба (Германия) реа-
лизовывались идеи индивидуального подхода к личности каждого ребенка (за 
счет персонального плана обучения, обеспечения условий развития специаль-
ных способностей; позиция учителя – «рядом, вместе с ребенком») и коллекти-
визма (отношение к микрогруппам как к семье, организация ученического са-
моуправления при поддержке взрослых, коллективное обсуждение школьных 



проблем, приглашение к обучению в школе учащихся разных национальностей, 
религиозных конфессий) [457]. 
      А. Нилл (Великобритания) в школе Саммерхилл, названной школой свобо-
ды и счастья, открытой в 1921 г. и функционирующей по настоящее время, в 
качестве важнейших условий для содействия ребенку в саморазвитии выделил 
занятия искусством, прикладной деятельностью, индивидуальные психологиче-
ские беседы, ученическое самоуправление и коллективный договор как первый 
опыт гражданственности, физическую релаксацию, веселую театрализацию, 
танцы смех, юмор и др. [273]. 
      Вальдорфской школе Р. Штейнера (Германия) присущи синтез идеалисти-
ческих, материалистических, христианских, буддийских идей, европейской и 
восточной культур в целом; гармоничное сочетание интеллектуального, эстети-
ческого, практического начал; реализация межпредметных связей; широкое 
дополнительное образование; обязательные предметы искусства: эвритмия, 
живопись, изображение форм, музыка; трудовое воспитание; обучение по клас-
сам в соответствии с «эпохами»; тесное сотрудничество педагогического кол-
лектива с родителями (они – полноправные субъекты образования) и проч. 
Среди методических особенностей школьных мероприятий выделяются кол-
лективное познавательное творчество, решение проблемных задач [349]. 
      П. Деглер (Австрия) разработал концепцию Школы будущего, представ-
ляющей класс как добровольное демократическое сообщество, обеспечивающее 
суверенность каждой личности. Он предложил выделять в классе группы уча-
щихся-шефов и «опекунов», которые поддерживали бы режим взаимопомощи; 
коллективное обсуждение выставления отметок и самооценивание ученика; 
организовать совместную деятельность учащихся, их родителей и педагогиче-
ского коллектива по благоустройству классной комнаты, школы; психологиче-
ские наблюдения учителя за учащимися, позволяющие обобщить информацию 
о личности ученика к моменту завершения им учебы и высказать свои советы 
относительно выбора жизненного пути [457: 93-98]. 
      Прообразом будущих учреждений дополнительного образования стали 
учебные комплексы, названные О. Декроли «центрами интересов» (Бельгия), 
где дети имели возможность группироваться в деятельности вокруг интере-
сующих их тем. Своеобразным прообразом системы внеклассной работы в 
школе стала внешкольная скаутская организация детей, объединяющая детей от 
8 до 18 лет, – Р. Баден-Пауэлл (Великобритания). Отряды бойскаутов и герл-
скаутов имели символику, устав, обязательства, их досуг организовывался как 
широкомасштабная игра-путешествие [122]. 
      Отечественная педагогика конца ХIХ – начала ХХ вв. также раскрывала 
возможности глубокой гуманизации системы образования. М.В. Богуславский 
рассмотрел генезис гуманистической парадигмы («новый гуманизм») образова-
ния в отечественной педагогике начала XX века, фундаментальным ядром 
которой стали три ведущие сферы педагогического процесса: общение, дея-
тельность, понимание. Первая мировая война проявила устремленность россий-
ской педагогики к общечеловеческим ценностям «в противовес национальным 
устремлениям педагогики германской. Педагогов-гуманистов глубоко потряс 



тот факт, что агрессором выступила именно Германия – страна, где как раз 
доминировали гуманистические педагогические установки». В связи с этим 
П.П. Блонский подчеркнул, что воспитание должно опираться на идею челове-
чества, а не на идеи узкого государственного эгоизма, главным предметом 
обучения должна стать человеческая жизнь [52: 66; 56]. 
      Гуманистическая педагогика этого периода не однородна, представлена 
образовательно-гуманистическим (В.П. Вахтеров и др.); социально-
гуманистическим (С.Т. Шацкий), свободно-гуманистическим (К.Н. Вентцель и 
др.), духовно-гуманистическим (А.И. Анастасиев и др.) направлениями. В кон-
тексте интегрального направления (П.П. Блонский, М.М. Рубинштейн) была 
разработана концепция «самореализации личности», которая декларировала 
идею воспитания человека – творца своей жизни, способного к самовоспита-
нию, быть чутким, отзывчивым по отношению к окружающим, благородным. 
Школьное пространство определялось как аксиологическое, смысловое, соци-
ально-историческое, культурологическое, личностно ориентированное [56]. 
      По аналогии с зарубежными «новыми школами» в России организовыва-
лись «вольные школы», ориентированные на принципы совместного обучения, 
трудового воспитания, его единства с обучением, искусством, игрой, учениче-
ским самоуправлением, широкой сетью клубов, кружков: школа Е.С. Левицкой, 
гимназии Е.Д. Петровой, О.Н. Яковлевой, образовательные учреждения нового 
типа – сообщества «Сетлемент», «Детский труд и отдых», «Бодрая жизнь» – 
С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко [14, 120, 161, 473]. В данный период велись экспе-
риментальные исследования, связанные с изучением познавательных процессов 
детей, педагогической среды – В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский  
[43, 121]. 
      П.Ф. Каптерев, выступавший против ранней профессиональной ориентации 
учащихся, ввел в педагогику понятие «целостный педагогический процесс» как 
единство биологического (природного, генетического) и социального (культур-
ного, общественного). Целостность педагогического процесса понималась как 
взаимообусловленность интеллектуального развития и ручного труда школьни-
ков, как единство общественного и семейного воспитания [170]. В.П. Вахтеров 
ввел в педагогику понятие «эволюционная педагогика», которое позволяло 
рассматривать развитие личности ребенка как движение от низших качеств к 
высшим, как процесс самосовершенствования. Ученый расширил сущность 
принципа наглядности за счет предложения использовать в процессе обучения 
все чувства ученика, не только слух и зрение, утвердил идею выявления спо-
собностей школьников для будущей профессиональной деятельности [79]. П.Ф. 
Лесгафт подчеркнул, что, наряду с нравственным и умственным, важно физи-
ческое воспитание школьника – как будущего семьянина, родителя [231]. 
      Обобщение основополагающих принципов теории и практики Новой педа-
гогики, позволило А.А. Валееву приоритетными назвать принципы свободы, 
диалога, педагогической поддержки,саморегуляции, педагогического сопрово-
ждения, гармонизации отношений ребенка и детского сообщества. В качестве 
важного дополнения отнесем сюда принцип интеграции (воспитания и обуче-
ния, светскости и религиозности и проч.). Именно в свободных школах было 



представлено интеграционное образовательное поле, в котором осуществлялось 
саморазвитие ребенка на ценностно-смысловом, деятельностном уровнях при 
суверенитете индивидуальности, оптимистической заданности, мыслетворчест-
ва, чувственном восприятии мира, стойкости в контакте с социумом [77]. 
      Первое десятилетие Советской власти содействовало гуманизации образо-
вательного процесса, его демократизации за счет опоры на идеи прогрессивных 
педагогов начала века, массового просвещения, защиту прав ребенка. Однако 
изначальный пафос государственной политики был направлен на воспитание 
учащихся в классовой школе, где «национальное подменялось интернацио-
нальным, духовное – советской идеологией. Сквозь декларации о новой школе 
ясно ощущается реальность, наполненная ненавистью и жестокостью» [161: 
455]. Столь же опасными тенденциями был отказ от культуры прошлого, тра-
диций мировой и национальной педагогики, стремление придать обучению 
исключительно трудовой характер, ориентация на модель «человек для госу-
дарства» – А.В. Луначарский, Н.К. Крупская и др. С 1934 г. на основе поста-
новления Совета Народных Комиссаров ЦК ВКП(б) «О структуре начальной и 
средней школы в СССР» на территории страны был утвержден единый тип 
общеобразовательных школ. «Такая структура общеобразовательной школы с 
некоторыми модификациями… сохранялась вплоть до 80-х гг., заслужив миро-
вое признание с точки зрения логичности ее построения и уровня даваемой ею 
общеобразовательной подготовки, правда, отягощенной жесткими идейно-
политическими рамками» [161: 459]. 20-е годы прошли в советской школе под 
эгидой «студийной», «бригадной» системы на основе использования западного 
опыта, пренебрежением к уроку как образцу консерватизма, отказу от учебного 
расписания, отметок, что, с одной стороны, развивало самостоятельность уча-
щихся, с другой стороны, снижало качество знаний, отчуждало от взрослых. 
Особое значение в развитии педагогической мысли имела педология – наука, 
интегрирующая педагогику и психологию, связанная с экспериментальными 
изысканиями в сфере возрастной, педагогической психологии, однако прекра-
тившей свое существование в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 
1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» [356].  
      К началу 30-х гг. отечественная школа начала возвращаться к классно-
урочной системе образования, ее консервативно-классическому варианту, где 
идеалом становится не творчество, а дисциплинированность; научные исследо-
вания сосредоточились на вопросах дидактики – Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин и 
др., воспитательная работа была жестко политизирована [121, 161, 162].  
      В этот период В.Н. Шульгиным выдвигается теория отмирания школы; 
разрабатывается «индустриальная педагогика», направленная сугубо на про-
фессиональную подготовку учащихся – А.К. Гастев [121, 161]. Своеобразным 
исключением из глобального процесса унификации образовательной системы 
страны стали Первая опытная станция по народному образованию под руково-
дством   С.Т. Шацкого и колонии для малолетних правонарушителей под руко-
водством А.С. Макаренко. С.Т. Шацкий реализовывал на практике идею при-
общения учащихся к культуре человечества посредством участия в интеллекту-
альной, эстетической, трудовой деятельности. Школа понималась им как центр 



воспитания молодежи, где на основе собственного опыта, за счет участия в 
разнообразных видах деятельности учащиеся приобретали навыки  социального 
взаимодействия, самосовершенствования. Особое место в этом процессе зани-
мали клубыкак объединения детей, молодежи по интересам, где под руково-
дством компетентного педагога организуются плановые творческие занятия, 
мероприятия развивающего, досугового характера [472]. А.С. Макаренко рас-
крыл воспитательный потенциал детско-юношеского коллектива, подчеркнув 
значение самоуправления, перспективных линий развития коллектива, роли его 
традиций, ценностей, мажорного настроения, норм отношений, указывая, что 
цели коллектива должны становиться целями конкретной личности [241]. 
      Период 1917-1930 гг. в нашей стране С.Г. Новиков называет периодом фор-
сированной модернизации, бифуркации исторического развития, социального 
транзита, морального вакуума, поиска новых ценностных ориентиров. Это 
привело к трансформации сферы образования, «реализации воспитательного 
макропроекта – формирования «нового человека». «Динамика отечественных 
воспитательных идеалов определялась социокультурной инаковостью России; в 
массовом сознании россиян» традиционно культивировался идеал личности 
социентрического типа, в то время как новой эпохой предлагался идеал проти-
воположный – антропоцентрический. Под влиянием политики модернизации 
стали очевидными социокультурный раскол и сегментация отечественного 
педагогического знания. Высокий уровень эффективности воспитательной 
системы 1917–1930 гг. был достигнут благодаря следующим условиям воспи-
тания молодежи: ясной концепции будущего, придающей деятельности сози-
дательный смысл; ориентацииповседневного поведения подрастающего поко-
ления на высокий нравственный идеал; выдвижению авторами воспитательного 
проекта идеи служения (стране, угнетенному человечеству), имевшей мобили-
зационный эффект; способности теоретиков воспитания к нормативному 
прогнозированию (базовый алгоритм планирования воспитательной деятельно-
сти развивался от будущего к настоящему, от перспективы к задачам сего-
дняшнего дня) [275]. 
      Повседневная образовательная практика Германии, Италии 30-х годов все 
активнее реализовывала методологические основы авторитарной (расово-
биологической, классовой) педагогики (А. Боймлер, Г. Гюнтер, Дж. Джентиле и 
др.). Авторитарность педагогики марксистского толка (Э. Гернле, А.В. Луна-
чарский, Т. Нойбауэр и др.) выражалась в том, что на фоне деклараций о воспи-
тании социально справедливой личности образовательный процесс опирался на 
тотальный контроль за чувствами и мыслями учащихся, педагогов, в учениче-
ской среде поощрялись соперничество, доносительство, оценивание личности 
осуществлялось преимущественно по отметочным показателям [161]. Эти амо-
ральные тенденции в отечественной культуре отразила не столько научная, 
сколько художественная литература; в качестве выразительных иллюстраций 
можно указать повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», В. Распутина 
«Уроки французского», А. Рыбакова «Дети Арбата» и др. [314, 325].  
      После Второй мировой войны, со 2-й половины ХХ в., когда индустриаль-
ная фаза развития общества сменилась постиндустриальной, стал более разви-



тым институт демократии, значительно расширились свобода поведения, выбо-
ра учащихся, возможность содействия их индивидуальному самовыражению со 
стороны учителя; однако при этом в значительной степени технократизирова-
лись коммуникативные основы педагогического взаимодействия.      
      Благодаря интенсивному развитию гуманистической психологии со 2-й 
половины XX в. и ее беспрецедентному влиянию на педагогику – В. Ловен-
фельд, К. Роджерс и др. – в массовой школе США, Канады, Западной Европы в 
целом укрепились субъект-субъектные отношения между ребенком и взрослым, 
нивелировалась проблема физического наказания учащихся. С 70-х годов все 
большее значение приобретает широкомасштабное внедрение психологии в 
систему образования – Дж. Аллан, П. Дик, Л. Кольберг и др. [8, 379], а также 
систематическая организация воспитательной, в частности, спортивной, теат-
ральной, экологической работы с учащимися в массовой школе [122]. Кроме 
того, Н.И. Емельянова указывает на устойчивую интеграцию общего и профес-
сионального образования в западной школе, в частности, в школах США, что 
позитивно влияло на воспитание в учащихся таких качеств, как нравственность, 
дисциплинированность, коммуникабельность, толерантность [137]. Расширяет-
ся взаимодействие школы с семьей. Например, в США организуются занятия 
психотерапевта с учащимися, чьи родители находятся в состоянии развода, 
индивидуальное консультирование самих родителей (Дж. Расс); выпускается 
специальный бюллетень с информацией для родителей, организуются спортив-
ные родительские клубы, родители приглашаются на уроки, классные часы (К. 
Скул); реализуются программы «Возьми с собой домашнюю папку», «Обуче-
ние бабушек и дедушек», «После школы». Благодаря этому укрепляются не-
формальные связи школы с семьей, нивелируется сегрегация общества на воз-
растные группы, развивается диалог поколений, происходит обмен опытом 
пожилых людей по воспитанию детей [457: 102-106].  
      В качестве ярких примеров интенсивной гуманизации западноевропейского 
образования (присовокупляемых к нему и образование США, Канады) второй 
половины XX в. в рамках государственного образования следует привести 
воспитательные концепции Л. Кольберга, С. Френе, Д. Ховарда, развитие сис-
темы Вальдорфских школ. Так, в школе «Справедливое сообщество» общешко-
льный коллектив представляется как содружество взрослых (учителей, родите-
лей) и детей, которые обучаются по обязательной программе и систематически 
собираются в группах для дополнительных занятий и бесед, дискуссий мораль-
но-нравственного характера. На основе совместного договора в таких сообще-
ствах все пользуются равными правами на выражение своих взглядов при со-
хранении свободы, взаимопонимания. По мере нравственного совершенствова-
ния у школьников развиваются способности к открытому диалогу, разделению 
коллективной ответственности. Школьниками организуется благотворительная 
работа [379]. 
      В рамках технологии свободного труда С. Френе (модель школы-сельской 
общины) обеспечиваются индивидуальная программа обучения, общественно 
полезный труд; используются новые материальные средства обучения и воспи-
тания (типография, рукописные учебные пособия); взаимопомощь. Среди мето-



дов воспитания и обучения выделяются самостоятельное получение информа-
ции; творческие задания, планирование индивидуальной программы обучения; 
рефлексивные колонки листа-газеты по итогам кооперативной работы: «Я сде-
лал», «Я хотел бы», «Я хвалю», «Я критикую» [438]. 
      В связи с интенсификацией информационного потока, осознания специали-
стами важности группового обучения как одного из механизмов социализации 
личности, реанимируется ценность урока – формы взаимодействия учителя и 
классной группы, а также дистанционного обучения посредством компьютер-
ной технологии, укрепляется связь дидактики и воспитания [121]. Примерами 
служат Международная образовательная программа «Школа Завтрашнего дня» 
Д. Ховарда [443], воспитательная система школ глобального образования         
Р. Хенви, У. Книпа, М. Боткина [366]. 
      В нашей стране синтез воспитательного, дидактического, психологического, 
профориентационного направлений в образовательном процессе мог быть реа-
лизован только с начала 60-х годов XX века в период «оттепели», обозначив-
шей частичные общественно-политические изменения в стране демократиче-
ского характера. Проблема гуманизации образовательного процесса начала 
открыто обсуждаться в научных кругах, общественностью, что способствовало 
развитию новаторства, причем у многих творческий поиск начинался спонтан-
но и был более эффективным, чем некоторые теоретические модели [176]. 
      В период 60-х – начала 80-х гг. появляются авторские школы, в которых 
идея гуманизма в ее прямом смысле, вопросы смысложизненных ориентаций 
стали центральными. Так, в 50-70-е гг. в Павлышской школе В.А. Сухомлин-
ский реализовал системно-интегративный поход к образовательному процессу, 
сущность которого выражалась во взаимообусловленности всех элементов 
образовательной системы и интеграции актуальных для личности и общества 
направлений деятельности учащихся, педагогического коллектива. В повсе-
дневной школьной жизни учащихся были сбалансированно представлены ин-
теллектуальный и физический труд, искусство, элементы психологии, общение 
с природой: уход, забота о ней, созерцание. Большое значение для нашего ис-
следования имеют идеи воспитательного подхода к обучению, когда личность 
ученика оценивается прежде всего по его нравственным качествам, организа-
ция зон общения педагога с учащимися (Комната сказок, Комната мысли, лю-
бимые места природы и проч.), благодаря которым появлялась возможность 
фантазировать, мечтать, обсуждать вопросы жизненных перспектив в комфорт-
ных и неформальных условиях – это придавало процессу формирования смыс-
ложизненных ориентаций учащихся приоритетное значение [384]. Важное 
место в системе В.А. Сухомлинского занимает метод психолого-
педагогического консилиума (семинара, в котором участвовали классный руко-
водитель, учителя, психолог, врач, директор и др.), позволявшего использовать 
научные знания о ребенке для прогнозирования его личностного развития. 
«Очень важная сторона педагогической характеристики – ее перспектив-
ность. Проектируем развитие его интеллекта, нравственности, эстетической и 
эмоциональной культуры, намечаем практически, что нужно сделать, чтобы 
ввести ребенка в активную творческую деятельность нескольких коллективов, 



чтобы завтра он не был таким, как сегодня, чтобы в нем рождалось и развива-
лось новое» [384: 52-55]. Данная работа представляла собой предтечу психоло-
гизации образовательного процесса, обосновывала «концепцию развития лич-
ности ребенка, подростка, юноши…посредством реализации гуманистической, 
ненасильственной педагогики» [176: 81]. Роль учителя педагогом-ученым по-
нималась, прежде всего, как личностно развивающая: «Я за то, чтобы возвы-
шать человека, а не унижать его, как это делают учителя, наказывая учеников. 
Проблема возвышения человека – это, по-моему, ключ к той нравственной 
сердцевине, которую нам надо создать» [384: 36]. В.А. Сухомлинский подчер-
кивал значимость семьи в воспитании детей, привлекая родителей к участию в 
жизни школы, демонстрируя собственную нравственную отцовско-
супружескую модель поведения, обеспечивая полноценное проживание уча-
щимися стадий взросления через общение с учителем, классом, наукой, искус-
ством, природой [384, 385].  
      А.В. Петровский обосновал идею личностно ориентированного подхода к 
образованию. В 60-е гг. прошлого века она не просто принципиально расшири-
ла круг педагогических задач, но и указала стратегическое направление педаго-
гическим изысканиям. В качестве инновационных были выделены развиваю-
щие задачи, которые приводят ученика к самостоятельным открытиям, приоб-
ретению нового опыта и основываются на принципах вариативности;синтеза 
интеллекта, аффекта, действия; приоритетного старта [299]. «Внедрение 
личностно ориентированного подхода в систему непрерывного образования – 
это не технологический, а ценностный шаг, переход от целеориентированной 
системы образования к ценностно ориентированной». Личностно ориентиро-
ванное образование содействует оптимизации развития акмеологической куль-
туры личности, что определяется направленностью человека на удовлетворение 
экзистенциальных потребностей, определение собственной личностной пози-
ции, овладения определенной суммой знаний, выбора ценностей, выявления 
круга профессиональных и жизненных проблем, освоения способа их решения, 
открытия сущности собственного Я и умения управлять им [366: 342]. 
      Элементы личностно ориентированного подхода с 60-х гг. воплощались в 
образовательной системе на официальном уровне благодаря: 1) системе разви-
вающего обучения в  начальной школе. Л.В. Занков определил его методиче-
ские  особенности: опора на познавательный интерес учащихся, гармоничное 
сочетание интеллектуального и эмоционального, коллективного и индивиду-
ального, расширение видов деятельности (игры, дискуссии). Урок, оставаясь 
главным элементом образовательного процесса, опирается на сотрудничество 
учащихся и учителя, группы, коллективный поиск, самооценивание. Уровень 
общего развития учащихся отслеживается по показателям: наблюдательность, 
абстрактное мышление, практические действия [144]. В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин акцент целей обучения поставили на формировании теоретического 
сознания и мышления учащихся, их способности воспроизводить способы 
умственных действий, логику научного познания, рефлексировать, оценивать 
собственную деятельность [114, 489]; 2) Педагогике сотрудничества; она реали-
зовывалась, инициированная «снизу», благодаря творческой деятельности пе-



дагогов-новаторов: Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, В.Ф. 
Шаталова, И.С. Якиманской и др. В ней не были унифицированы педагогиче-
ские критерии, но были заявлены тенденции общего образования, где целями 
выступали гуманный подход к ученику, единство обучения и воспитания; от-
ношение к ребенку как субъекту педагогического взаимодействия; приоритет-
ные качества личности – этические (доброта, любовь, трудолюбие, достоинство 
и др.) [349: 41-42]. На основе данных положений, в частности, С.И. Лысенко-
вой, в практику начальной школы была воплощена идея опережающего обуче-
ния; В.Ф. Шаталовым – обучение математике с использованием блоков-схем, 
развивающих самостоятельность, творчество; Е.И. Ильиным – отношение к 
уроку литературы как уроку человекознания, на котором реализуются принци-
пы гуманизации, художественности, обучающего воспитания, эмоционального 
развития; личностный подход осуществляется с опорой на формулу: «лю-
бить+понимать+принимать+сострадать+помогать» [349]. И.С. Якиманская 
доказала, что ученик изначально является носителем субъектного опыта, по-
этому в образовательном процессе важно инициировать, «окультурить» инди-
видуальный опыт, предоставляя возможность самостоятельно выбирать учеб-
ные задания, двигаться по траектории индивидуального развития [497]. 
      Ш.А. Амонашвили воплотил на базе экспериментальной школы технологию 
«Школы жизни». Особенностями ее содержания и методических приемов стали  
такие, как осмысление высоких духовных ценностей (Душа, Благо, Любовь, 
Жизнь, Смерть и др.), постижение красоты природы, произведений искусства,  
индивидуальный подход к ребенку в ситуации уважения и успеха, атмосфера 
гласности, романтики, юмора; литературное творчество, вместо количественно-
го качественное оценивание достижений ученика, его самооценивание, расши-
рение функций урока, тесное взаимодействие с родителями как участниками 
образовательного процесса детей и проч. В данной модели синтезированы ас-
пекты светского и религиозного образования [9]. 
      В качестве факультативного в 80-e годы в образовательный процесс школы 
был введен курс для старшеклассников «Этика и психология семейной жизни» 
– И.В. Гребенников, И.В. Дубровина и др., – включавший актуальные для 
юношества темы («Брак и семья», «Основы семейных отношений» и проч.), 
однако чрезмерно формализованный [492]. 
      70-80-е гг. отличаются становлением системного подхода к отечественному 
образованию, на базе которого оформилась идея «воспитательной системы 
школы» (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова) [173]. Важной предтечей выделения 
воспитательной системы школы в качестве педагогической дефиниции была 
идея общей заботы, выдвинутая И.П. Ивановым в конце 50-х гг.; ее концепту-
альные положения: сотрудничество детей и взрослых, романтизм, творчество, 
полезная направленность деятельности, коллективное творческое дело, эмо-
циональная насыщенность жизни коллектива, создание ситуаций-образцов. 
Вначале обособленная от учебного процесса, данная система постепенно интег-
рировалась в целостный педагогический процесс. Это направление было разви-
то В.А. Караковским, автором коммунарской методики, где выделяется коллек-
тивное творческое дело. Оно представляет собой весенний сбор школьного 



коллектива, актива, выпускников за городом, связан с выпуском стенгазет, 
исполнением песен, микроспектаклей, окрашен юмором. Между сбором и буд-
ничной жизнью организуются ключевые школьные дела: Праздник знаний, 
дидактический театр и проч. Учебная деятельность и воспитательная система 
не изолированы друг от друга, в школе проводятся уроки творчества, межпред-
метные, разновозрастные уроки. Отношения в школьном коллективе отличают-
ся взаимопониманием, демократичностью, интеграцией педагогических взаи-
модействий [173].  
      Вопрос о теории воспитательной системы школы будет рассмотрен в дис-
сертационной главе 2.1. В данном параграфе представлен содержательный 
обзор разнообразных концептуальных подходов к практической организации 
образовательного процесса. Так, в школах-комплексах (Белгородская область, 
г. Йошкар-Ола и др.) была реализована модель образования, благодаря которой 
наряду с обучением учащиеся имеют возможность заниматься значимой для 
себя деятельностью (искусством, спортом, производством, техникой), а также 
пользоваться лечебно-восстановительным центром. С первого класса учащие-
ся диагностируются с целью оформления индивидуальной программы развития, 
своевременной психолого-педагогической поддержки. В школах-комплексах 
представлены разновозрастные объединения [366]. 
      Центральной линией адаптивной школы (г. Москва) – Е.А. Ямбург и др. –   
является создание условий для самостоятельного, осознанного выбора каждой 
личностью своей стратегии поведения, направлений самореализации и самосо-
вершенствования в контексте человеческой культуры. Концептуальные идеи 
школы: развитие целостного воспитательного процесса и составляющих его 
компонентов, гуманитарно-культурологический подход, свободное развитие, 
творчество, рефлексивное управление. Крайне важной в адаптивной школе 
является система профилактической, психотерапевтической, дефектологиче-
ской, медицинской работы с учащимися (в частности, посредством ипотерапии 
и проч.) [500]. Т.И. Шамова рассматривает адаптивную школу как ту, где реа-
лизуются системный, синергетический, диалоговый подходы. Адаптивная шко-
ла открыта, автономна, сложна, одновременно «приспосабливается» к ученику 
(его особенностям, ресурсам) и внешней среде, влияя на нее [469]. Н.П. Капус-
тин главной целью адаптивной школы называет обеспечение оптимального 
уровня интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного, 
физического развития личности ученика на основе его природных задатков, 
склонностей. Для этого школа рассматривается через шестимерное пространст-
во: учебное, воспитательное, дополнительного образования, физическое, пси-
хическое, умственное; в ней проводятся рефлексивные, коррекционные, разви-
вающие, краеведческие и проч. занятия. Универсальным дидактическим мето-
дом образования определен метод социального взаимодействия           [171: 5,8-
11]. 
      В «Школе самовыражения» (г. Псков) – Е.Н. Степанов и др. – формирова-
ние смысложизненных ориентаций личности реализуется через методы диало-
га, игровые, рефлексивные, педагогической поддержки, диагностические, соз-
дания ситуации выбора и успеха, самопрезентации посредством защиты автор-



ского проекта, актуализации собственного опыта, представления творческой 
работы, эксперимента, интеллектуального турнира, конференции, тематических 
чтений и др. Формами проведения учебных занятий выбираются уроки-
экскурсии, путешествия, зачёты, соревнования, взаимообучение, аукционы и 
др. [232]. 
      В «Школе самоопределения» под руководством А.Н. Тубельского               
(г. Москва) учащимся представлена возможность выбора предпочитаемых 
видов деятельности («проб»). В образовательный процесс включены методы 
погружения в учебный предмет с ежедневным самоанализом учебной деятель-
ности учащихся и сопоставлением периодов начала и завершения изучения 
определённого содержательного блока; бригадной рефлексии; самонаблюде-
ния; оформления проектов по истории изучаемой области науки; эссе (свобод-
ные размышления на основе художественного текста); используются схемати-
зация и алгоритмизация учебного материала, осмысление процесса творчества, 
поиск свободной зоны, сравнительная характеристика (себя с литературным 
героем, с автором произведения, с другом и др.), беседы о сокровенных жела-
ниях и мечтах, урок-исповедь, взаимное консультирование, работа в парах, 
апробация собственных сил в различных образовательных направлениях, рабо-
та с семьей и др. [392]. 
      Под руководством И.Н. Закатовой (г. Ярославль) апробирована культуро-
воспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам 
детей. Ее целевые ориентации: воспитание нравственного человека, превраще-
ние школы из преимущественно просветительского учреждения в центр эстети-
ческой, духовной культуры. Концептуальные положения технологии: гумани-
зация содержания образования, использование дифференцированного обучения 
школьников по интересам как главной мотивационной базы исследования, 
сохранение базового ядра образования, обеспечение достоверной психологиче-
ской диагностики способностей учащихся, их профессиональных склонностей. 
Содержание образовательного процесса расширено за счет культурологических 
отделений: изобразительного искусства, нравственно-эстетического воспита-
ния, экологической, физической, математической культуры, прикладного твор-
чества. В каждом из направлений используются передовые технологии лично-
стно ориентированного образования: Д.Б. Кабалевского (музыка), Б.М. Немен-
ского (изобразительной деятельности) и др. [349: 86-91]. 
      Г.К. Селевко, разработав технологию саморазвивающего обучения, реали-
зовал ее в модели «Школы доминанты самосовершенствования личности». 
Деятельность ученика в данной школе направлена на удовлетворение не только 
познавательной потребности, но и ряда других: в самоутверждении, самовыра-
жении, защищенности, самоактуализации. Ведущие методы саморазвития лич-
ности  связаны с возрастом учащихся; начальной школе присущи игровые ме-
тодики, творческие задания; в основной школе приоритет получают проблем-
ные, модульные, диалоговые методы, самостоятельная работа; на старшей сту-
пени рекомендуется использовать проекты, зачеты, бригадно-лабораторный 
метод, индивидуальные программы [348, 349]. 



      Образовательная концепция гимназии «Эврика» (г. Анапа) – Н.Е. Щуркова 
и др., названная «педагогической технологией воспитания счастливого челове-
ка в школе», для развития феликсологических способностей учащихся позволя-
ет использовать дискуссии о счастье, анализ и обсуждение жизненных ситуа-
ций, произведений искусства, «презентацию мира», «свободный разговор с 
персонами великих», феликсологические игры («счастье-несчастье», «недопи-
санные фразы»), анкетирование, просмотр и обсуждение кинофильмов, сочине-
ния-размышления, беседы-исповеди, диалог от 3-го лица, осмысление загадок, 
пословиц, театрализацию и др. [484]. 
      Посредством реализации модели Русской школы была предпринята попытка 
интеграции религиозного компонента в современный образовательный процесс 
как условия духовно-нравственного развития личности на основе православия.  
      С начала 90-х гг. в стране функционирует три варианта национальной (ре-
лигиозно ориентированной) школы: культурно-образовательной направленно-
сти с опорой на этнографический и исторический материал (И.Ф. Гончаров); 
православные учебные заведения – православные гимназии, школы-монастыри 
и др. –  с религиозным содержанием образования (М. Щетинин и др.); школа, 
обращенная в будущее, интегрирующая идеи  первого и второго направлений, 
ориентированная на возрождение традиционной русской культуры воспитания, 
пробуждение национального самосознания, традиций семьи как частицы рода, 
идеи всечеловечности, «лада», стремления к истине (Л.Н. Погодина) [105, 349]. 
«В большинстве ведущих стран мира [где система образования отделена от 
церкви]… наметился отказ от конфронтации или прочного союза с церковью и 
переход к лояльному сотрудничеству» [122: 302]. 
      С 2001 по 2006 гг. экспериментальные школы г. Рязани под руководством  
Л.А. Байковой были объединены в научно-исследовательскую лабораторию 
«Школа как развивающая система», где на основе сотрудничества Рязанского 
государственного педагогического университета с образовательными учрежде-
ниями города была успешно реализована программа «Краеведение как средство 
воспитания гражданской позиции школьников» [24]. 
      Масштабный инновационный контекст школьного образовательного про-
цесса (правда, во многом с перекосом в теоретическую область) связан с рас-
ширением в современной педагогике спектра «подходов» к образованию: дея-
тельностного (В.В. Давыдов и др.), системно-интеграционного (А.Я. Данилюк и 
др.) антропологического (Б.М. Бим-Бад и др.), аксиологического (В.А. Сласте-
нин и др.), культурологического (Е.В. Бондаревская и др.). В компетентностном 
подходе отражены ключевые компетенции, которыми необходимо обладать 
современному выпускнику. А.В. Хуторской представляет их в следующей со-
вокупности: ценностно-смысловые (мировоззренческие, связанные с ценност-
ными ориентирами ученика, его способностью осознавать свою роль и предна-
значение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 
и поступков, принимать решения, что обеспечивает самоопределение ученика в 
учебной деятельности, жизнедеятельности в целом); общекультурные (знание 
особенностей национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственных основ жизни человека и человечества, семейных, социальных, 



общественных явлений и традиций и проч.); учебно-познавательные; информа-
ционные; коммуникативные; социально-трудовые; личностного самосовершен-
ствования[450]. 
      Обозначенные подходы обогащают теорию и практику педагогического 
процесса, но, в силу своего многообразия и значительного сходства по ряду 
позиций, взаимообусловленность, нередко вносят неопределенность, диссонанс 
в профессиональную деятельность учителя, что требует уточнения. На наш 
взгляд, появление педагогического учения Я.А. Коменского изначально предо-
пределило оформление двух направлений в теории и практике образования: 
личностно центрированного и знаниево центрированного. Они принципиально 
различаются целями. Если цель первого стратегическая: содействовать ученику 
в личностном развитии с учетом индивидуальных особенностей, то цель второ-
го ограничена пространством и временем: сформировать у него устойчивые 
знания, умения, навыки преимущественно в области науки. В личностно ориен-
тированном подходе специалист отличается чуткой реакцией на реалии време-
ни, социокультурные изменения, а главное – внимателен к переживаниям уче-
ника, его субъективному опыту, направленности, жизненным перспективам. 
Учитель знаниево центрированного направления ситуативно или пренебрежи-
тельно относится к внутреннему миру подопечного, потому само направление 
отличается авторитарностью отношений и функционирует в дидактической 
плоскости. Наряду с этим подходы имеют различные классификационные ос-
нования. Так, в основе аксиологического, антропологического подходов лежат 
ценностные реалии, индивидуальные особенности воспитанников. Системный, 
интегративный подходы раскрывают формальные связи субъектов и объектов 
образовательного процесса; деятельностный, компетентностный – отражают 
преимущественно конкретные организационные аспекты. В связи с вышеска-
занным можно резюмировать: личностно ориентированный подход опирается 
на принцип обобщения и интегрирует в себя, если это соответствует его идео-
логии, вновь появляющиеся актуальные подходы, принимая их в целесообраз-
ной совокупности.  
 

1.3. Инновационные тенденции в развитии современной отечественной  

        педагогики как смысложизненноориентационный ресурс ее развития  

 

      Конец 80-х–90-е годы, первое десятилетие XXI века стали инновационными 
для отечественной педагогики за счет следующих аспектов: интеграции в обра-
зовательный процесс практической психологии, валеологии, профориентоло-
гии, первичной профилактики асоциального поведения, изменения подходов к 
ученическому коллективу. Рассмотрим их более подробно.  
      В западноевропейскую образовательную систему психология вошла на 
уровне эксперимента, как отмечалось выше, уже в начале XX в. В нашей стра-
не, благодаря инициативе А.Г. Асмолова, И.В. Дубровиной и др., в 1988 г. в 
образовательных учреждениях страны были открыты ставки школьного психо-



лога (Постановление Государственного комитета СССР по образованию), не-
сколько позже – социального педагога. «Введение практической психологии в 
систему образования способствовало … переориентации сознания учителя от 
«школоцентризма» – к «детоцентризму»; разработке развивающих, коррекци-
онных и компенсаторных программ обучения в… образовании; развитию экс-
пертизы и проектирования развивающей среды» [128: 19]. Основными направ-
лениями деятельности педагога-психолога в школе определены диагностиче-
ское, просветительское, профилактическое, коррекционное, консультационное 
[128]. 
      Психологические знания важны не только педагогу, но и самому воспитан-
нику, ибо формулируют систему принципов личностного развития субъектов 
обучения: творческий характер развития личности ученика (дети порождают не 
только знаки, но и символы); аппликацию (расширение) детского развития; 
принципы интериоризации и экстериоризации и др. – постулируют В.П. Зин-
ченко, Е.Б. Моргунов [151]. 
      Исследовательским коллективом Психологического института РАО доказа-
но: продуктивной моделью деятельности школьного психолога является та, 
которая направлена не на помощь учителю в повышении успеваемости школь-
ников (Л.М. Фридман и др.), а на личностное развитие школьника и реализа-
цию его потенциальных возможностей, построение жизненного пути (И.В. 
Дубровина, A.M. Прихожан и др.). В настоящее время в современной отечест-
венной системе образования наиболее эффективна модель психологического 
сопровождения целостного педагогического процесса (Э.М. Александровская и 
др.). «Сопровождение, по М.Р. Битяновой, – это система профессиональной 
деятельности психолога, направленной на создание социально–
психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологиче-
ского развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия» [50: 20]. 
Школьный психолог, организуя школьную психологическую деятельность как 
«свою» практику, одновременно «вплетает её в ткань учебно-воспитательной 
педагогической системы. Становятся возможными соединение целей психоло-
гической и педагогической практики и их фокусировка на главном – на лично-
сти ребёнка» [50: 17-18]. 
       Для подобной деятельности очевидной является необходимость оборудова-
ния средних школ средствами психотерапии, психокоррекции (фоно-, киноте-
кой, стимульным материалом типа психологических альбомов, репродукций, 
плакатов, природного материала, игрушек, литературных произведений и 
проч.), стационарными условиями для проведения сеансов песко-, театро-, 
кино-, смехо-, игротерапии и проч. Столь же очевидна и проблема привлечения 
в среднюю школу высококвалифицированных кадров: «По нормам продолжи-
тельности различных видов работы школьного психолога, предложенным в 
«Положении о психологической службе народного образования», требуется 
иметь одного школьного психолога на каждые 100 учащихся (что, конечно, 
нереально)» [153]. Т.Н. Банщикова, Ю.П. Ветров и др. указывают на сложность 
работы школьного психолога с педагогическим коллективом в силу неготовно-
сти учителя к равноправному сотрудничеству с психологом, недостаточной 



разработанностью нормативной базы, организационных вопросов деятельности 
психологической службы, несложившейся четкой системой ожиданий в отно-
шении возможностей школьного психолога [27]. Тем не менее, в последнее 
десятилетие увеличивается количество психологических программ, разрабо-
танных специально для средней школы, предполагающих взаимодействие пси-
холога с учащимися, со специалистами школы  (Т.Г. Григорьевой, В.В. Ветро-
вой, Н.Я. Семаго и др.). [108, 82, 352]. 
      Психологическое сопровождение личности предполагает введение в кон-
текст педагогического процесса понятия «психологический комфорт», широко 
используемого в последние десятилетия в педагогической и психологической 
литературе, но не зафиксированного в специальных словарях. В научной лите-
ратуре он трактуется несколько разнопланово, но не противоречиво: как «эмо-
циональный контакт» – М.В. Гамезо; «создание ситуации успеха» – О.И. Кор-
сакова; «обеспечение благоприятного психологического климата» – Л.М. 
Фридман [97, 439]. Мы предлагаем следующую формулировку: «Психологиче-
ский комфорт личности  – это её эмоциональная удовлетворенность собой, 
средой, общением, деятельностью в предлагаемых условиях, готовность к кон-
структивному разрешению внутренних и внешних конфликтов, к переживанию 
положительных эмоций, осознание перспектив собственной деятельности и 
жизни в целом». 
      Как психологическая проблема все более остро заявляет о себе гендерное 
развитие обучающихся (от. англ. gender – род, пол; полоролевой аспект лич-
ности с учетом социальных характеристик). С одной стороны, игнорирование 
половой принадлежности ученика максимально упрощает воспитательное воз-
действие, лишает его конкретики (что свойственно сциентизму). С другой сто-
роны, неконтролируемые современным обществом воздействия на неокрепшее 
сознание информации сексуального характера дезориентирует личность в по-
лоролевом самоопределении. Представления ребенка о «мужественности» и 
«женственности», о мере своего собственного соответствия этим критериям 
зависят от культурных норм и влияния окружающих людей.      
      Е.Н. Каменская (2006), обобщив результаты научных поисков философов, 
социологов, психологов о полоролевом воспитании в историческом контексте 
(П.П. Блонского, И.С. Кона и др.), подчеркивает актуальность педагогического 
аспекта данного вопроса, говорит о новом научном дискурсе. В «условиях 
выраженных изменений в полоролевой стратификации общества фактор пола 
является важнейшей составляющей» гуманитарных исследований, ибо «муж-
чина и женщина – два основных человеческих типа, и отношения между ними 
необходимо рассматривать как базовую модель человеческих отношений» [167: 
3]. Усиливающийся эгалитаризм как принцип равных прав и возможности лич-
ности, независимо от половой принадлежности учащихся, в процессе воспита-
ния должен уравновешиваться принципами  ориентации на женские и мужские 
модели половой идентификации и самореализации» [164: 3]. Гендерный ком-
понент необходимо обосновывать в содержании образовательных программ, 
учебных пособий, урока. Основные закономерности гендерного подхода в пе-
дагогике: гендерное равновесие группы (примерно равное количество девочек и 



мальчиков в классе); закономерность формирования гендерной идентичности, 
на основе чего у мальчиков и девочек формируются идеалы своего и противо-
положного пола; гендерное равновесие преподавательского состава; законо-
мерность формирования гендерного поведения. Условия практической реали-
зации гендерного подхода в педагогике: макроуровень – совместное обучение 
мальчиков и девочек, привлечение в школу учителей-мужчин; мезоуровень – 
развитие гендерной компетентности педагога; микроуровень – учет гендерных 
особенностей обучаемых и обучающих, развитие гендерного самосознания 
личности, отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному 
гендерному саморазвитию, поощрение видов деятельности, способствующих 
подготовке к семейно-брачным отношениям, формированию нравственной 
культуры в сфере взаимоотношений полов, выражению чувств интереса (в 
детстве), любви как эмоционально-духовной привязанности (в юношестве) к 
противоположному полу [167]. 
      И.С. Кон говорит о том, что «цель полоролевого воспитания не в «спасе-
нии» от сексуальности, а в том, чтобы научить старшеклассников управлять 
этой важной стороной жизни» [191: 179]. В.Е. Каган подчеркивает важность 
системной модели половой дифференциации с учетом сложности характера 
психосексуального развития личности. Цели гендерного воспитания: развитие 
способности «устанавливать оптимальные контакты с людьми своего и проти-
воположного пола»; помощь развивающейся личности освоить роль мальчика и 
девочки, юноши и девушки, в дальнейшем – роли мужчины и женщины, отца и 
матери [164: 102]. 
      В конце XX века в рамках отечественной педагогики начало развиваться 
валеологическое направление  – Ю.П. Лисицина, П.И. Калью и др. – (валеоло-
гия от лат. valeo – здравствую, греч. logos – учение – наука о механизмах фор-
мирования, сохранения, укрепления здоровья). К. Байер, Л. Шейнберг включа-
ют в это понятие и такие формы поведения, которые позволяют улучшить 
жизнь, достигать высокой степени самореализации; для этого необходимо соче-
тание физической, интеллектуальной, эмоциональной, социальной, профессио-
нальной, духовной составляющих развития личности [23]. Низкий уровень 
социальной и психологической защищенности современной молодежи        
(П.В. Волков, С. Ганеман и др.) указывает на необходимость симбиоза меди-
цинского и духовно-экологического дискурсов к понятию здоровья, значимость 
формирования конкретным человеком установок на собственную программу 
здоровья. С педагогической точки зрения – Б.Т. Лихачев, В.А. Мижериков, П.И. 
Пидкасистый – под формированием здорового образа жизни следует понимать 
не только процесс формирования у молодежи нравственно-эстетического от-
вращения к пьянству, курению и проч., но и утверждение идеала, норм здоро-
вой, гармоничной, счастливой жизни. К показателям физической воспитанно-
сти относятся развитые двигательные умения и физическое развитие в целом, 
систематические занятия спортом, играми, соблюдение норм личной гигиены, 
выполнение нравственных и медицинских предписаний в половой жизни; пока-
затели социально-психологической воспитанности: способность человека ус-
ваивать здоровьесберегающую информацию, принимать решения во благо 



своего организма, понимание чувств, умение их выражать, владеть эмоциями; 
показатели духовной воспитанности: способность к целеполаганию и самореа-
лизации, формирование нравственных идеалов на основе гуманистических 
ценностей [372].  
      В 2001 г. педагогическому сообществу была предложена междисциплинар-
ная программа «Здоровье» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин) для средних образова-
тельных учреждений, опирающаяся на положения экологической педагогики и 
психологии. Она включает в себя разделы «Самопознание», «Питание и здоро-
вье», «Предупреждение употребления психоактивных веществ» и др. Однако 
при всех достоинствах программы нельзя не отметить, что значительная часть 
ее тем дублирует темы учебных дисциплин, в ней не разведены функции учите-
ля, классного руководителя, педагога-психолога и социального педагога, не 
конкретизированы формы проведения таких занятий (например, тренинг назы-
вается уроком) [81]. Л.С. Колмогоровой и др. разработан курс психологии с 
элементами этики и валеологии для начальной и средней школы, способствую-
щий адаптации учащихся к новым школьным условиям, построению занятий на 
сюжетной основе, центрации педагогической работы на понятии «культура 
личности», опирающийся на принципы событийности, интеграции знаний о 
человеке [187].  
      Столь же ценной может стать валеологическая компонента при изучении 
обучающимися художественных произведений на уроках литературы, в кото-
рых тема здоровья человека является ведущей. С.С. Тверская и др. А.Г. Козин-
цев, Р.С. Умярова и др. подчеркивают положительную роль смеха, улыбки в 
укреплении физического и психического здоровья человека, выделяя в качестве 
психотерапевтического механизма «смеховой катарсис» [421]. М.И. Станкин 
определяет юмор как свойство личности и компонент педагогических способ-
ностей, важнейшее условие психологической совместимости людей, средство 
создания радостной, свободной атмосферы в образовательном учреждении 
[380: 6, 134]. 
      А.А. Мелик-Пашаев убеждает: в «сегодняшней школе искусство не является 
приоритетом», в связи с чем увеличивается  разрыв между когнитивным и эмо-
циональным развитием учащихся. В то время как искусство обладает мощным 
психотерапевтическим потенциалом, позволяет человеку гармонизировать 
свое состояние, слиться с миром [254, 255]. 
      В рамках психологического сопровождения обучающихся реализуется идея 
содействия учащимся в профессиональной ориентации– Е.А. Климов,            
Н.С. Пряжников и др. [179, 316]. В данном направлении профессиональное 
самоопределение школьников старших классов рассматривается специалистами 
в системе личностного самоопределения наряду с социальным, семейным, что 
содействует снижению неопределенности представлений о будущем. Для по-
мощи подросткам, юношеству в эффективном поведении на рынке труда необ-
ходимо учитывать типы обстоятельств, образующих ситуацию выбора профес-
сии: позиции родителей, сверстников, школьных специалистов, способности и 
умения, уровень притязаний, уровень информированности, склонности к опре-
деленным видам деятельности, сложившиеся профессиональные планы учени-



ка. Личностный профессиональный план – образ, мысленное представление 
будущего, что включает в себя главную цель, представления о цепочке ближ-
них и отдаленных целей (жизненной перспективе), представления о путях и 
средствах их достижения, запасные варианты целей и пути их достижения на 
случай возникновения непреодолимых трудностей. О.А. Махаева, Е.Е. Гри-
горьева разработали программу, содействующую формированию у обучающих-
ся навыков профессионального планирования, самовоспитания, где использу-
ются активные методы деятельности: проблемно-игровые и учебно-
профессиональные ситуации, коллективная дискуссия, взаимная групповая 
оценка, рефлексия участников и ведущего [252]. Л.В. Шеховцовой, О.В. Ше-
ховцовым предложена программа «Психологическое сопровождение выбора 
профессии в школе», включающая в себя темы «Что такое профессия», «Фор-
мула профессии», «Мотивы выбора профессии», «Спрос на рынке труда. Про-
фессиональная пригодность» и опирающаяся на деловые игры, работу в малых 
группах, тренинги, тестирование [475]. Е.И. Фадеева, М.В. Ясюкевич рассмат-
ривают профессиональное самоопределение школьников через профессиональ-
ный клиринг (от англ. clearing – расчет) путем зачета взаимных требований, 
обязательств), подчеркивают изменение подходов к профессиональному ста-
новлению, когда человеку надо быть готовым к смене сложившихся стереоти-
пов в понимании профессионализма. «Конец XX и начало XXI веков отмечены 
заменой «идеального образа профессионала» на «идеальный образ жизни» 
(«европейский», «американский», «богемный» и др.). Динамика развития про-
фессиональной деятельности имеет следующие стадии: ознакомительную, 
адаптационную, становления, регресса [424: 5-6]. М.Н. Макарова напоминает, 
что под влиянием постиндустриализма и глобализации происходит трансфор-
мация труда, размывание профессиональной структуры, развитие нетипичных 
форм занятости, от чего информационно не следует ограждать образователь-
ную систему [242]. Г.В. Резапкина рекомендует не сводить профориентацион-
ную работу к поиску совпадения желаний ученика и требований рынка, а на-
правлять педагогические усилия на развитие у школьников универсальных про-
фессионально важных качеств и трудовой мотивации, устойчивой потребно-
сти в саморазвитии и самоопределении на основе самопознания, самообразова-
ния и самовоспитания [328]. 
      Профилактическая работа со школьниками по предупреждению откло-
няющегося (девиантного как нарушающего общепринятые моральные нормы и 
делинквентного как нарушающего правовые нормы) поведения осознается 
педагогами – теоретиками и практиками – как крайне актуальная для постсо-
ветского российского образовательного пространства – С.А. Беличева, Е.В. 
Змановская, Л.В. Мардахаев и др. [32, 152, 247].  
      Специалистами кафедры социальной педагогики и психологии Владимир-
ского государственного университета (ранее – гуманитарного) разрабатывается 
система профилактической работы с обучающимися. Так, В.А. Поповым обос-
нована методологическая база превентивной педагогики, на основе обобщения 
зарубежного и отечественного опыта представлена интегративная модель педа-
гогической антинаркотической профилактической работы в средней школе 



[309]. Т.В. Егоровой, Т.К. Мухиной, С.А. Нечаевым выявлены закономерности 
вовлечения учащихся в неформальные молодежные объединения и религиоз-
ные секты: акцентуации личности подросткового возраста, ценностная и соци-
альная дезориентация; несформированность позитивных интересов, недоста-
точная развитость эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной сфер, 
школьная дезадаптация, семейное скрытое или открытое неблагополучие. В 
качестве педагогической модели, способствующей интеграции дезадаптирован-
ного ученика в образовательный процесс, школьный коллектив, представлена 
следующая: реализация специальных принципов деятельности (трансформации 
как перенесения социально-личностной активности подростка из неблагопо-
лучной зоны развития в благоприятную; педагогической ремиссии как ослабле-
ния эмоциональных, деятельностных связей подростка с членами неформально-
го молодежного объединения за счет интеграции в классный, школьный кол-
лективы с последующим отказом от социально негативных контактов; самореа-
лизации личности на основе рефлексии и просоциального самоутверждения; 
принципа построения жизненных перспектив как содействия ученику в выборе 
гуманно ориентированного жизненного пути и др.); формы образования: «урок 
– внеклассные мероприятия – занятия в школьном клубе по интересам – заня-
тия в школьном летнем лагере» [410].  
      В.К. Григорьева, А.Г. Петрынин разработали программу коллективных 
творческих дел для детей и подростков с девиантным поведением. Тематика 
данных мероприятий разнообразна: историческая («Летописные страницы 
святой Руси. Александр Невский»), художественно-экологическая («Праздник 
осени»), экологическая («Суд над углекислым газом») и др. [300]. В отдельных 
городах (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Владимире 
и др.) на базе молодежных центров, клубов по месту жительства функциониру-
ют профилактические программы. Во многих регионах в школах проводятся 
акции профилактического характера типа «Нет наркотикам!». Однако в целом 
профилактика социальных отклонений в современный момент отличается спо-
радичностью, эпизодичностью, а главное – невключенностью в качестве сис-
темного элемента в отечественную систему образования.  
      В новых политических, социокультурных условиях меняется отношение к 
сущности детского коллектива (лат. collectivus – толпа, собрание, объединение, 
группа) [371]. Традиционно ученическим коллективом называют «группу уче-
ников, объединенных общей социально значимой целью, деятельностью (уче-
нием), организацией этой деятельности», имеющей общие выборные органы, 
отличающейся сплоченностью, общей ответственностью при безусловном 
равенстве всех членов [295: 303-305]. А.С. Макаренко сформулировал закон 
жизни коллектива: движение, развитие (гласность, ответственная зависимость, 
перспективные линии, параллельное действие). Перспектива – это практическая 
цель воспитанников, цель как «завтрашняя радость», как мобилизующая сила в 
преодолении препятствий. Перспективы бывают близкими, средними, далеки-
ми. Их достижение возможно в том случае, если коллектив пронизан системой 
перспективных линий, в его деятельности реализуется принцип параллельного 
воздействия (на личность влияют учитель, актив, коллектив), имеются устой-



чивые традиции (малые и большие), присутствует мажорный стиль отноше-
ний (бодрость, готовность к действию, ощущение защищенности, активность, 
привычка к торможению) [241]. 
      Об опасности отношения к детскому коллективу как субъекту образова-
тельного процесса, нивелирующему индивидуальность, еще в 20-e гг. XX в. 
предупреждал В.М. Бехтерев [43]. Тем не менее, в советский период доминиро-
вала идея абсолютного подчинения личности коллективным требованиям [161]. 
В постсоветских условиях понятие «ученический коллектив» претерпевает 
изменение. Практика современных отечественных и зарубежных инновацион-
ных воспитательных программ, экспериментальных школ, осложняющаяся 
проблемами миграции, социального расслоения российского общества, доказы-
вает необходимость переосмысления однозначного подхода к ученическому 
коллективу, расширения методов педагогической работы, способствующих 
более устойчивому балансу в системе «индивидуальное-коллективное».   
      В качестве актуального подхода к ученическому сообществу целесообразно 
обратиться к рассмотрению детского коллектива через призму «субкультуры». 
М.В. Осорина говорит о детской субкультуре как социокультурной системе, 
благодаря которой у детей происходит формирование опыта свободного обще-
ния, познавательной деятельности, коллективного творчества, регуляция взаи-
моотношений между членами детского сообщества и миром природы, миром 
взрослых, обеспечивается трансляция детьми традиций по вертикали: от стар-
ших к младшим [288]. Подростковая субкультура более обособлена от взрос-
лых, ее отличает следование моде на уровне оформления внешности (прически, 
одежды, музыкальных и эстетических пристрастий и проч.), использование 
жаргона как своеобразного диалекта [265: 68-73]. Однако, несмотря на то, что 
субкультура представляет собой важный механизм социализации, для подрас-
тающего поколения она всегда представляет зону риска. Например, в нефор-
мальных молодежных объединениях, имеющих широкий диапазон (от безобид-
ных, на первый взгляд, «фанатов» до преступных группировок типа «скинхе-
дов», аутоагрессивных – Интернет-клуб самоубийц и проч.), нивелируется 
грань между правовым и противоправным поведением, нравственными и без-
нравственными поступками, оптимистичным и пессимистичным отношением к 
жизни, культивируются гедонистические потребности человека, не реализуется 
духовное развитие личности [487]. 
      В работах А.В. Петровского и его последователей представлена психологи-
ческая теория коллектива – деятельностного опосредования межличностных 
отношений, на основе которых выделяются следующие виды групп: диффузная, 
ассоциация, кооперация, коллектив, корпорация [299]. В лаборатории           
Л.И. Уманского (Курский педагогический институт) разработаны следующие 
критерии школьного коллектива: опыт совместной деятельности, единство 
подготовленности всех членов группы, организационное единство, психологи-
ческая совместимость [420]. А.К. Дусавицким коллектив оценивается с позиций 
системного подхода, на основе чего выделяются следующие социально-
психологические параметры его развития: наднормативная активность членов 
коллектива, их социальная самодеятельность; степень «открытости» коллекти-



ва, выражающейся в эмоциональной идентификации с новыми членами; реф-
лексия движения коллектива (феномен самокритики). Системный подход к 
коллективу дает возможность рассматривать отношения индивида и коллектива 
не по форме совместной деятельности, а по типу духовной культуры, когда 
развитие индивида – самоцель, а не побочный продукт функционирования 
системы, когда индивиды готовы производить взаимоотношения заново. В то 
же время личность в коллективе дисциплинирует себя, реализует себя как часть 
целого, выполняет ролевые функции [132]. 
      В кандидатских и докторских диссертациях педагогического профиля по-
следних лет: Р.С. Умергалина (2002), Т.Б. Захарш (2003), Ю.А. Андреевой 
(2003), Л.Г. Ясеневой (2004), И.И. Деречи, О.А. Фоминой (2005), Н.Н. Лебеде-
вой (Ворожищевой) (2006), О.А. Пестеревой (2006), С.А. Ермолаева (2007), В.Е. 
Михайловой (2008) и др. – внимание обращается на организацию образователь-
ного процесса, способствующего развитию толерантности школьников, едине-
нию индивидуального и коллективного опыта, формированию системы ценно-
стей, полоролевой самоидентификации, положительного образа семьи, осуще-
ствлению профессионального выбора и проч. В характеристику толерантности 
А.П. Садохин включает межкультурное понимание как благожелательное от-
ношение человека к действительности. Одним из важнейших средств выраже-
ния расположенности к окружающим, одобрения является улыбка            [343: 
163-181].  
      Проводимое нами исследование было осложнено некоторой аморфностью 
понятийного аппарата современной отечественной педагогики. Для того чтобы 
научная позиция была выражена четко и ясно, важно опираться на методологи-
ческие позиции определенной научной школы. В настоящее время в педагоги-
ческой теории и практике все более широко используются, в силу научной 
обоснованности, объективности, взгляды представителей научной школы Мос-
ковского педагогического государственного университета и специалистов дру-
гих образовательных и научно-исследовательских учреждений, разделяющих 
их позицию: А.Д. Белухина, Б.С. Гершунского, В.Л. Матросова, П.И. Пидкаси-
стого, В.А. Сластенина, В.И. Смирнова, Е.Н. Шиянова и др. В основе нашего 
исследования лежит категориальный аппарат, представленный в трудах указан-
ных ученых [36, 103, 294, 366, 477]. Базовые категории современной педаго-
гики: образование (сущность, цель, философия образования, субъекты, средст-
ва, результаты); педагогическая (воспитательная) система, педагогическая 
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая задача, целост-
ный педагогический процесс (основные организационные формы: урок, класс-
ный час, коллективное творческое дело), воспитание (самовоспитание), обуче-
ние (самообучение), развитие (саморазвитие) личности, формирование лично-
сти, педагогическая технология, воспитательный коллектив, воспитательная 
среда, воспитательное пространство. 
      Учитывая факт отсутствия в научных кругах единого мнения относительно 
сущности самой педагогики (сравнительный анализ понятия «педагогика» нами 
проведен в монографии ««Формирование смысложизненных ориентаций уча-
щихся в контексте гуманистической педагогической парадигмы» [416]),                                                          



подчеркнем, что в данном исследовании педагогика – это «наука о закономер-
ностях, тенденциях, перспективах развития педагогического процесса как фак-
тора и средства развития человека на протяжении всей его жизни», где объект – 
явления действительности, обусловливающие развитие человеческого индивида 
в процессе целенаправленной деятельности общества, т.е. образование в широ-
ком смысле; предмет – образование как реальный целостный педагогический 
процесс, целенаправленно организуемый в специальных институтах: в семье, 
образовательных и культурно-воспитательных учреждениях [205, 366, 374]. В 
контексте нашей темы необходимо сделать дополнение, связанное с мнением 
И.С. Сергеева, который называет педагогику «единственной из наук, где вопрос 
о смысле жизни ставится в практической плоскости <…> и должен быть дан 
вполне определенный ответ: в чем этот смысл заключается». И далее: 
«…воспитание как важнейшая сфера социальной деятельности и духовной 
жизни напрямую зависит от этого вопроса» [358: 259]. 
      Принципы реализации личностно ориентированного образования, гумани-
стической педагогики в целом, будучи взаимообусловленными, условно под-
разделяются на метапринципы (как фундаментальные положения, обусловли-
вающие ход образовательного процесса) и частные, т.е. микропринципы (как 
непосредственное руководство в повседневной деятельности педагога). Среди 
метапринципов выделены: принцип непрерывного общего и профессионально-
го развития личности, природосообразность, культуросообразность образова-
ния, принцип целостности, реализация деятельностного, личностного, поли-
субъектного (диалогового), индивидуально-творческого подходов. Частные 
принципы: обучение и воспитание детей в коллективе, связь воспитания с жиз-
нью и производственной практикой, эстетизация детской жизни, сочетание 
педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности 
воспитанников, уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требова-
тельностью; опора на положительное в человеке, на сильные стороны его лич-
ности; согласованность требований школы, семьи и общественности; увлечение 
воспитанников перспективами; создание ситуаций завтрашней радости, т.е. 
принцип оптимизма; сочетание прямых и параллельных педагогических воз-
действий [366]. 
      Принципы воспитания неразрывно связаны с принципами обучения, в гума-
нистической педагогике они функционируют как целостная система. Совре-
менная отечественная педагогика, обобщая мировой и отечественный опыт, 
опирается на следующие дидактические принципы: гражданственности, науч-
ности, воспитывающего обучения, фундаментальности и прикладной направ-
ленности обучения; преемственности, последовательности и систематичности 
обучения; единства группового и индивидуального обучения; соответствия 
обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознатель-
ности и творческой активности учащихся; доступности обучения при достаточ-
ном уровне его труда; наглядности; продуктивности и надежности обучения; 
оптимальности [364: 169-184].  
      Гуманистическая педагогическая парадигма, будучи субстанцией открытой, 
в настоящее время представлена широким спектром направлений, уточняющих 



и углубляющих локальные аспекты образовательного процесса, условия его 
гуманизации. В.И. Загвязинский говорит о «бесконечном процессе размноже-
ния педагогик» как опасной тенденции, размывающей целостность общей педа-
гогики [141]. Д.А. Белухин, напротив, принимает данную «множественность» в 
связи с тем, что видит в ней возможность преодоления стагнационных проявле-
ний в теории и практике современной педагогической науки [36]. На наш 
взгляд, подобные «множественность», «детализация» целостного педагогиче-
ского знания говорит об определенном содержательном, методологическом, 
технологическом, методическом дефиците в сфере педагогической теории, о 
том, что на практике превалирует позиция долженствования, а не творчества, 
наблюдается эксполяция трюизмов в ущерб описанию актуальных идеологем, 
конкретных педагогических методов, техник, благодаря которым учитель, вос-
питатель могли бы полноценно, оперативно решать современные педагогиче-
ские задачи. Несмотря на богатый практический опыт, накопленный в автор-
ских, экспериментальных школах, классах, для большинства педагогов массо-
вой школы в настоящее время остается открытым вопрос КАК? гуманизировать 
деятельность, образовательный процесс, т.е. налицо во многом параллельное 
существование теории и практики педагогики, педагогики и системы образова-
ния.  
      В монографии [416] нами проанализирован ряд актуальных направлений 
современного педагогического знания, разрабатываемых с 70-х гг. прошлого 
века по настоящее время и соответствующих социальному заказу постиндуст-
риального общества. Это психоаналитическая педагогика (Г. Фигдор) [509, 
510], онтопсихологическая педагогика (А. Менегетти) [256], педагогика «Диа-
лог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) [349], психопедагогика (Л.М. 
Фридман) [439], педагогическая аксиология (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова) 
[367], педагогика ненасилия (В.Г. Маралов, В.А. Ситаров) [364], цивилизацион-
но сберегающая педагогика (Б.С. Гершунский) [103], педагогика прогнозирова-
ния (Ф.И. Кевля) [176], педагогика понимания (Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская) 
[357].  
      Очевидно, что гуманистическая педагогическая парадигма на уровне пред-
ставленных в ней идеологем условно дифференцируется на подвиды. То же 
самое произошло и с авторитарной парадигмой. Философское основание педа-
гогики и образовательного процесса имеет, по меньшей мере, тройственную 
сущность. Во-первых, в широком смысле, философское основание – это миро-
воззренческая платформа субъектов, развивающих научное знание и органи-
зующих образовательный процесс, которая может быть: житейской (природной, 
подражательной); религиозной (идеалистической); научной (материалистиче-
ской, антропологической). Во-вторых, – это конкретное идеологическое на-
правление, ориентирующееся на абсолютные гуманистические ценности или 
отвергающее их, т.е. гуманистическое или антигуманное направления. В-
третьих, это конкретная  организационная модель образования (педагогической 
парадигмы), отражающая отношение педагога к обучаемому, научному знанию, 
выбору оптимальных средств воспитания и обучения. 



      Таким образом, могут быть выделены следующие идеологические (с учетом 
мировоззренческих позиций) направления в области современного образова-
ния:  
1. Гуманистическое рационально-этико-экзистенциальное (светское) направ-
ление: признание ценности человека, его прав на свободу, счастье, развитие и 
реализацию своих способностей вне зависимости от религиозных взглядов 
(объединяет феноменологическое, экзистенциальное, педоцентристское, неопо-
зитивистское, антропософское, психоаналитическое и проч. направления), 
содержательный фундамент образовательного процесса – онтологизированные, 
психологизированные, гуманизированные и гуманитаризованные научные 
знания, искусство, жизненный опыт каждой личности; формирование гумани-
стических смысложизненных ориентаций учащихся – центральная проблема 
образовательного процесса. 2. Гуманистическое теософское направление. 3. 
Автократическое (сциентистское светское) направление. 4. Автократическое 
антигуманное светское направление. 5. Автократическое антигуманное тео-
софское направление [416]. На основе вышесказанного нами представлены 
универсальные параметры светской, рационально-этико-экзистенциальной 
педагогической парадигмы в сравнении с автократической: цель образования, 
направленность педпроцесса, отношения в системе «государство-школа гума-
нистической направленности», отношения в системе «ученик-учитель», между 
субъектами педагогического процесса, в системах «воспитание-обучение», 
«образовательное учреждение-семья-ученик», отношение педагога к наказа-
нию, к будущему ученика, к формированию им смысложизненных ориентаций, 
классной группе и др. (Приложение 1). 
      Завершая анализ развития педагогической теории и практики в контексте 
смысложиненноориентационной проблемы, отмечая богатый арсенал идей, 
моделей, следует отметить, что, тем не менее, новейшая педагогика (в рамках 
отечественной педагогики относящаяся к периоду 90-х гг. XX в. – начало XXI 
в.), остается с грузом неразрешенных проблем. Так, в системе современного 
российского образования, пережившего со 2-й половины XX в. череду неза-
вершенных реформ [63], в настоящее время фиксируется избыточный объем 
фактической информации, преобладание репродукции знаний, монолог учите-
ля, слабость педагогических усилий для эстетического, эмоционального разви-
тия школьников, «оторванность образовательной отрасли от потребностей 
страны». Школа должна откликаться на проблемы реальной жизни, содейство-
вать самоактуализации, самосовершенствованию личности [206, 207]. 
      Как справедливо замечает Е.М. Сафронова, «приоритет воспитания в обра-
зовательном процессе школы все еще остается только желаемым, но не реали-
зованным фактом», «воспитание в школе продолжает строиться на основе «ме-
роприятийного» подхода в ущерб нравственно-смысловому, ценностному ас-
пекту деятельности школьников [345: 1]. «Эффективным можно считать лишь 
то обучение, которое будит в человеке духовность, стремление к самопознанию 
и самоопределению». Если обучение ориентировано на получение знаний, то 
это ведет к личностному кризису, – утверждает Г.К. Чернявская [463]. 



      Серьезное беспокойство среди специалистов (В.П. Зинченко, Е.Б. Моргу-
нов) вызывает «выдавливание» гуманитарного знания, эмоционального компо-
нента из жизни учащихся. «Технократическое мышление – это мировоззрение, 
существенными чертами которого является примат средства над целью» <…>; 
любая мысль может быть признана мыслью, если содержит в себе помимо себя 
самой еще и мысли о смысле человеческого бытия [149]. Д. И. Фельдштейн 
убеждает: Детство как социальный феномен ставит перед обществом новые 
задачи: обеспечить физическую и психическую защиту подрастающего поколе-
ния; принять взросление как ценность, приобщив учащихся к продуктивной 
научной и практической деятельности, психологическим занятиям; содейство-
вать им в формировании нравственных установок и ориентаций, самореализа-
ции [429]. 
      В целом, несмотря на очевидное закрепление в российской системе образо-
вания гуманистических тенденций, пока очевиден значительный разрыв между 
теорией педагогики и практикой, обучением и воспитанием, коллективным и 
индивидуальным, рациональным и эмоциональным в рядовой отечественной 
общеобразовательной школе. В то же время недопустимо пренебрегать наличи-
ем устойчивых положительных тенденций, уже закрепленных на уровне теории 
и практики педагогики благодаря реализации личностно ориентированного 
подхода к образованию. 

Выводы по Главе I:  
1. В силу своей интегративной сущности феномены «смысл жизни», «смысло-
жизненные ориентации личности» являются предметом изучения различных 
областей гуманитарного знания. В общей педагогике они фиксируются, но не 
рассматриваются в качестве самостоятельных дефиниций, в своей интерпрета-
ции во многом остаются зависимыми от понятийного аппарата смежных наук. 
Это препятствует полноценному развитию педагогического знания в изучении 
заявленной проблемы, нередко дезориентирует педагога в выборе оптимальных 
форм, методов деятельности с целью оказания помощи обучающимся в форми-
ровании гуманистических смысложизненных ориентаций как фактора личност-
ного развития. В связи с обозначенным  синкретизмом очевидна необходимость 
рассмотрения центрального понятия данного исследования дифференцирован-
но, в плоскости каждой научной области, что, в свою очередь, позволит вы-
явить его собственно педагогический потенциал. 
2. Ретроспективный анализ философского знания раскрывает фундаментальное 
значение феноменов «личность», «смысл жизни», «смысложизненные ориента-
ции» для развития науки, культуры, для европейской цивилизации в целом и 
образования в частности. Каждый этап развития философского знания расши-
рял вопрос о смысле жизни за счет новых гносеологических, аксиологических 
аспектов. В то же время все более очевидной становится необходимость ориен-
тации общества на идеи калокагатии, приоритета имманентной традиции в 
отношении к жизни, концепции эвдемонизма, отношения к свободе как воз-
можности всестороннего личностного развития, демократии. Подтверждено, 
что благоприятными условиями для формирования человеком гуманистических 
смысложизненных ориентаций является общество (от этого, в свою очередь, 



зависят его жизнеспособность, прогресс), в котором приоритетны идеи антро-
поцентризма, гуманизма, где выделены абсолютные (базовые) ценности как 
ядро культуры и «эмпирические переменные», зависящие от исторических 
условий. В качестве актуальных абсолютных (духовных) гуманистических 
ценностей конца XX- начала XXI в. философией европейской цивилизации 
обозначены Жизнь, Здоровье, Добро, Свобода, Истина, Труд, Красота, Ответст-
венность, Толерантность; в качестве эмпирических – Внутренний мир человека, 
Семья, Профессия, Общества, Природа. 
3. Личность способна объединять себя в единство и целостность благодаря 
однажды приобретенному ценностному сознанию, на подлинное соучастие в 
жизни другого, не нарушая его истинной экзистенции. Смысл жизни может 
заключаться в самореализации человека, либо в сфере духовного, либо в сфере 
реального, при этом каждый человеческий акт одновременно и духовен, и ин-
стинктивен. Экзистенциализм, развивая просветительские идеи, раскрыл про-
блему отчуждения человека от объективного мира и от самого себя, обратил 
внимание на риск утраты смысла жизни и в то же время заявил об общении, 
устремленности в будущее как актуальных вопросах бытия человека.  
4. Марксизм определил смысл жизни во всестороннем и гармоничном развитии 
человека как свободного и творческого существа. Диалектический материализм 
подчеркивает социальную обусловленность и историческую изменчивость 
представлений о добре. Принцип «отрицание отрицания» в диалектическом 
методе во многом стал предтечей оформления в науке тринитарного подхода. В 
образовании продуктивна реализация принципов синергетики. 
5. В современном, постиндустриальном, обществе, отличающемся поливари-
антностью философских взглядов, проблема смысла жизни обостряется. Со-
временная Россия, находясь в поисках собственной идентичности, затрудняется 
в поддержке подрастающего поколения в выборе жизненных перспектив. В то 
время как именно в подростково-юношеский период постигается неразрыв-
ность субъективного и объективного смыслов жизни.   
6. Культурологический аспект исследования раскрыл центрацию европейской 
культуры на проблеме поиска человеком смысла жизни как самопознания, 
постижения тайн природы, творчества, условия сохранения целостности куль-
туры. В европейской культуре продуктивна условная дифференциация ценно-
стей на материальные, социальные, духовные. Духовные (абсолютные) ценно-
сти связаны с нравственным идеалом как высшей степенью ценного, индивиду-
ально принятым императивом.   
7. Среди противоречивых прогнозов развития современной культуры преобла-
дают пессимистические, предрекающие гибель цивилизации, но осмысляется и 
прогрессивный путь ее дальнейшего развития посредством гуманизации обще-
ства и сознания человека. В качестве гуманистических ресурсов выделяются: 
актуализация положений прогрессивных социокультурных теорий, содействие 
личности в укреплении гуманистической культурной самоидентичности (в том 
числе постэкономической, где в качестве культурного идеала представлена 
интеллектуально-творческая личность как представитель «среднего» – интел-
лектуального класса); признание социокультурной эволюции человека, где 



человек духовный (любовно-творческий) сменяет человека массового (агрес-
сивно-потребительского) и создает духовную культуру, акцентирование жизне-
утверждающего потенциала мировых религий; ориентация общества на разви-
тие гармоничной личности, что возможно исключительно в культурном про-
странстве, обогащённом взаимодействием философии, психологии, эстетики, 
диалога, свободы самовыражения личности, смеха, игр в повседневной жизни. 
8. Социология характеризует современное общество как общество риска, пре-
пятствующее гуманистическому жизненному самоопределению подрастающего 
поколения, постижению смысла бытия. Цивилизационные проблемы в России 
накладываются на государственные, этнические, что усугубляет проблемы 
ювенальные. Реализация принципов акцептации, тринитаризма в науке, социу-
ме позволяет несколько снизить социальное напряжение. 
9. Психотерапия постиндустриального общества вышла за сугубо медицинские 
рамки, центрируется на вопросе смысла жизни, интегрируя в себе философское, 
знание, искусство, групповую терапию, социометрию, психодраму. Она все 
активнее входит в повседневную жизнь граждан,  ориентирована на профилак-
тическую работу со здоровыми людьми, становится своеобразным триангулян-
том социума. В этом есть острая необходимость: только 3% респондентов без 
внешнего стимулирования упоминают в исследованиях терминальные, духов-
ные ценности. Психотерапевтическое направление «логотерапия» как «лечение 
смыслом» и «лечение духа» непосредственно занимается проблемой формиро-
вания смысложизненных ориентаций личности, актуализируя творческий по-
тенциал человека, развивая его способности к преодолению экзистенциального 
вакуума. Современные психотерапевтические направления во многом высту-
пают в роли компенсаторов религиозной исповеди, психотерапевтического 
лечения.  
10. С точки зрения психологии поиск человеком смысла жизни предполагает 
критично-оценочную рефлексию, анализ собственного духовного опыта, поста-
новку жизненных целей. Базовый психологический компонент личности – ее 
развитое самосознание, определяющее адекватное самоопределение.    
11. В современной психологии нет единого подхода к интерпретации понятия 
«смысложизненные ориентации личности». Наиболее убедительной является 
его трактовка в контексте логотерапии, гуманистической, экзистенциальной 
психологии, где способность к осознанию смысла жизни – центральная для 
личности. Смысложизненные ориентации – высший уровень структурной орга-
низации системы личностных смыслов, определяющей общий подход человека 
к окружающему миру и самому себе, задает направление его деятельности, 
фокусирует его поведение и поступки.  
12. Смысловая сфера человека развивается, ее высший уровень – совпадение 
личностных ценностей и общественных. При этом каждый человек имеет свой 
смысловой профиль, который персонален в типичном. В период духовного 
кризиса человеку важно уметь формировать новые смыслы (у учителя духов-
ный кризис нередко обусловлен «эмоциональным выгоранием»); необходима 
учительская компетентность в деле оказания помощи воспитанникам в поиске 
смысла жизни.  



13. В контексте ведущих психологических направлений актуализируются раз-
личные аспекты формирования смысложизненных ориентаций личности. Бла-
годаря их интеграции появляется возможность широкомасштабной мобилиза-
ции психологических ресурсов для оказания психологической помощи. В част-
ности, это прорабатывание детских конфликтов (фрейдизм), отношение к фор-
мированию смысложизненных ориентаций как базовой потребности человека 
(постфрейдизм) и конкретному виду деятельности, научение взаимодействию, 
способность включаться в ведущие виды деятельности, где главная причина – 
смыслообразующие мотивы, цели, идеалы, убеждения, идущие из будущего 
(теория деятельности); связь гуманистических ценностей с бытием, пережива-
нием конкретного субъекта, сформированностью им адекватной самооценки, 
способностью к самоактуализации, ответственному и сознательному выбору, 
толерантности, состраданию, пониманием юмора, готовность к психологиче-
скому консультированию, тренингам личностного роста (гуманистическая 
психология).   
14. Постичь сущность жизненного пути человека как целостного явления мож-
но благодаря синтезу онтологии, философской антропологии, гносеологии, 
актуализации вопросов экзистенциально-гуманистического характера. Процесс 
развития личности связан с ее вхождением в общественно-историческое бытие, 
т.е. участие в деятельности различных групп: семейной, образовательных, тре-
нинговых, – в них развивается адаптивность, формируется активная жизненная 
позиция человека.  
15. Наряду с субъектностью важно исследовать субъективность личности как 
совокупность переживаний, чувств, эмоций (положительных и отрицательных). 
В этом случае появляется возможность содействовать личности в развитии 
нравственных, интеллектуальных, эстетических чувств, в том числе чувств 
любви, дружбы, духовности. В случае отсутствия условий для постижения 
человеком диалектики жизни, когда объективный и субъективный смыслы 
жизни не совпадают, наступает «раскол» смысла жизни личности.  
16. Смысложизненные ориентации личности (смысл жизни) как научное педа-
гогическое понятие зафиксировано только в 2003 г. в Педагогическом энцикло-
педическом словаре, в то же время как исторический анализ показывает, что 
гуманистическая научная педагогика изначально сосредоточена на данной 
проблеме.  
17. В педагогике существует огромное множество понятий «личность», что 
говорит об эклектичном состоянии данного вопроса. Тем не менее, анализ изу-
чения подходов к пониманию личности в образовательном процессе доказал: 
образ личности ученика как человека, способного к формированию гуманисти-
ческих смысложизненных ориентаций, в контексте европейской цивилизации 
создавался постепенно, с учетом политических, социокультурных реалий (не-
редко опережая их) и схематично выглядит как движение от воспитания, обу-
чения, развития учащихся к их самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, 
гуманному жизнетворчеству.  
18. Ценности как смыслы жизни, презентуемые обучающимся в образователь-
ном процессе, условно подразделяясь на материальные, социальные, морально-



нравственные и духовные, всегда должны быть духовно окрашены. Интериори-
зация ценностей учеником происходит поэтапно, в соответствии с особенно-
стями развития его психического мира, а потому и условно градируются, хотя не 
должна иметь жёсткой зависимости от возрастныхпериодов развития личности 
ученика. 
19. Понятие «ориентация» с точки зрения педагогики следует рассматривать в 
качестве процесса (проективных действий от замысла до результата) и резуль-
тата (свободного владения широким кругом знаний, умений, навыков в опреде-
ленной области в состоянии уверенности, радости).  
20. Ученик способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования, благодаря чему можно говорить о «самодетер-
минации», «саморазвитии», «самовоспитании». Для этого в педагогическом 
процессе, кроме развития общих способностей, ему следует сосредоточиться на 
развитии способностей специальных: рефлексивных, педагогических, организа-
торских, художественно-творческих. 
21. Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций обучаю-
щихся возможно исключительно в контексте гуманистической педагогической 
парадигмы, которая охватывает несколько идеологических (с учетом мировоз-
зренческих позиций) направлений: 1. Гуманистическое рационально-этико-
экзистенциальное (светское) направление, где формирование гуманистических 
смысложизненных ориентаций учащихся – центральная проблема образова-
тельного процесса. 2. Гуманистическое теософское направление. 3. Автократи-
ческое (сциентистское светское) направление. 4. Автократическое антигуман-
ное светское направление. 5. Автократическое антигуманное теософское на-
правление.  
22. Гуманистическая светская парадигма отличается смысложизненноориента-
ционной сущностью; она опирается на принципы свободного воспитания, диа-
лога, педагогической поддержки, саморегуляции, педагогического сопровожде-
ния, гармоничных отношений ребенка и детского сообщества, интеграции; 
реализуется посредством личностно ориентированного подхода к организации 
образовательного процесса (охватывающего системный, антропологический, 
культурологический, компетентностный и проч. подходы).                                                            
23. Рассмотренные современные подходы к сущности гуманистической педаго-
гической парадигмы (теоретического и практического уровней) в историческом 
контексте позволяют раскрыть ее эволюционный характер, уточнить особенно-
сти каждого из этапов  развития с учетом интерпретации личности ученика: I 
период.XVII (научное творчество Я.А. Коменского) – конец XIX вв. – рацио-
нальный период (идея центрации педагогических усилий на ребенке как участ-
нике ученической группы, класса). II период. Конец XIX – середина 50-х гг. XX 
в. – рационально-этический (принятие субъектности учащихся как участников 
ученической группы, класса). III период. Середина 50-х гг. XX в. – по настоя-
щее время – рационально-этико-экзистенциальный (утверждение идей толе-
рантности, заботы о преодолении личностью экзистенциального вакуума, со-
действия учащимся в формировании смысложизненных ориентаций; наряду с 



субъектностью принятие субъективности ученика как автономной личности, 
представителя своей семьи и участника ученической группы, класса).  
      Периоды становления идеи формирования смысложизненных ориентаций 
учащихся в контексте общей педагогики соответствуют этапам становления 
гуманистической парадигмы: 1) период зарождения (философский) – от антич-
ности до XVII в.; 2) дискретный период (субстанциализация педагогики; эле-
менты гуманизации образовательного процесса) – XVII в. – конец XIX в.; 3) 
период эмпирического использования преимущественно в экспериментальных 
школах (антропологизация, экзистенциализация, психологизация, социологиза-
ция образовательного процесса) – конец XIX в. – середина XX в.; 4) период 
целенаправленного использования – середина XX в. – по настоящее время. 
24. В качестве инновационных тенденций в развитии отечественной педагогики 
как смысложизненноориентационного ресурса ее развития выявлены следую-
щие: введение практической психологии в систему образования, разработка 
модели психологического сопровождения личности в образовательном процес-
се, актуализация вопросов гендерного, валеологического, профессионального 
воспитания, организации системной профилактической работы в школе по 
предупреждению отклоняющегося поведения, системный подход к детскому 
коллективу.  
25. В настоящее время реализация идей гуманистической педагогической пара-
дигмы в современной системе образования осуществляется недостаточно полно 
и устойчиво. В связи с этим закономерно появляются актуальные педагогиче-
ские направления, уточняющие сущность личностно ориентированного подхо-
да в образовании, в частности, психоаналитическая, диалогическая, цивилиза-
ционно сберегающая, понимающая педагогики и др. 
26. Сравнительный анализ теоретических и технологических основ общей педа-
гогики показал: гуманистическая педагогика изначально сосредоточена на 
проблеме формирования смысложизненных ориентаций учащихся, которая, 
однако, не номинировалась и не изучалась как самостоятельные дефиниция и 
явление образовательного процесса. В связи с этим в диссертации обосновыва-
ется: 1) необходимость рассмотрения формирования смысложизненных ориен-
таций учащихся в качестве направления гуманистической педагогики, основы-
вающего на ее фундаментальных положениях и одновременно обладающей 
совокупностью самостоятельных признаков; 2) актуальность разработки теории 
и практики специальной воспитательной системы, благодаря чему в школе 
будут созданы оптимальные условия для формирования смысложизненных 
ориентаций учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Глава II. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
                    ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ   

               СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

      2.1. Формирование смысложизненных ориентаций школьников как  
                          направление гуманистической педагогики 

 
      Прогрессивная педагогическая мысль последних десятилетий фиксирует 
факт того, что, несмотря на расширение диапазона научных изысканий, связан-
ных с гуманизацией образовательного процесса, «практически не исследован-
ными остаются жизненный путь, основные этапы социализации конкретного 
человека: история его связей с эпохой, педагогическими традициями и иннова-
циями, приобретения им воспитанности, освоения социальных ролей» [122: 13]. 
Для решения данных проблем в рамках гуманистической педагогической пара-
дигмы необходима конкретизация устойчивой системы закономерностей, 
принципов, методов, форм образования, соответствующих социальному заказу, 
обеспечивающих интериоризацию школьниками гуманистических ценностей, 
реализацию ими гуманно ориентированного поведения, готовность к просоци-
альному жизненному выбору. На наш взгляд, создать такие условия образова-
ния позволяет, в частности, специальное направление – формирование смысло-
жизненных ориентаций, выделяемое  в контексте гуманистической педагогики, 
одновременно обладающее собственной методологической базой. Методоло-
гия педагогики – система знаний об основаниях и структуре педагогической 
теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педа-
гогическую действительность, а также система деятельности по получению 
таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества 
исследовательской работы [295: 94].  
      Заметим: на основе обобщения предшествующего опыта, педагогическое 
проектирование, вслед за А.Я. Данилюком, нами осуществлялось в последова-
тельности «история – методология – теория – технология» [115]. 
      Предметом выделенного нами направления является система закономерно-
стей, принципов, методов, форм, технология организации образовательного 
процесса (воспитания, обучения, развития), способствующая формированию 
смысложизненных ориентаций его субъектов, прежде всего, обучающихся: 
интериоризации базовых (абсолютных и эмпирических) гуманистических цен-
ностей, конкретизации и постановке ближних и дальних жизненных целей, 
самостоятельной организации просоциальной деятельности по их достижению 
на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития в образовательном 
процессе и вне его. 
      Задачи смысложизненнориентационого направления:  



- обоснование смысложизненноориентационных закономерностей, принципов, 
методов, форм, средств педагогической деятельности на основе методологии 
общей педагогики; 
- характеристика актуальных видов деятельности, технологии организации 
смысложизненноориентационного педагогического процесса; 
- оформление воспитательной системы школы формирования гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся на основе воспитательной кон-
цепции; 
- характеристика и организация смысложизненноориентационного образова-
тельного пространства учебного учреждения; 
- характеристика и организация ученической группы класса как содружества; 
- активизация личностного развития педагога (в том числе и будущего) в кон-
тексте смысложзненноориентационной проблематики; 
- интенсификация взаимодействия педагогического коллектива со вспомога-
тельными службами образовательного учреждения и образовательными, досу-
говыми учреждениями социума; 
- содействие семье в формировании гуманистических смысложизненных ори-
ентаций ребёнка, в собственной гармонизации. 
      Обобщение рассмотренных выше научных позиций философского, психо-
логического, психотерапевтического, социологического, культурологического, 
педагогического характера, учет актуальных цивилизационных проблем, соци-
альный запрос российского общества (1.1, 1.2, 1.3) позволяет обозначить в 
качестве базовых гуманистических ценностей (абсолютных духовных ценно-
стей, не зависящих от времени) общества следующие: жизнь, здоровье, свобо-
да, добро, истина, труд, красота, ответственность, толерантность.К 
эмпирическим, зависящим от исторических условий и личного опыта человека, 
своего рода, идеальных педагогических представлений о культурной норме, 
целесообразности, необходимости, относятся такие гуманистические ценности, 
как внутренний мир человека, семья, профессия, общество, природа. 
      Механизм усвоения ценностей связан с ростом потребностей личности. 
«Педагогическая проекция закона возвышения потребностей позволяет охарак-
теризовать сущность процесса ориентации школьников на духовно значимые 
ценности как самостоятельное, адекватное ведущим ценностям общества дви-
жение личности, определить функции воспитания как трансформацию ценно-
стей в жизнедеятельности школы и актуализацию личностных потребностей 
школьников с учетом их возраста и социальной ситуации развития». Особое 
значение для личности ценность приобретает в том случае, если имеет лично-
стную окрашенность. Ценности являются системообразующим началом в мире 
потребностей. Для усвоения ценностей необходима интеграция механизмов 
поиска, оценки, выбора, проекции. Однако реализация системной и высокоре-
зультативной педагогической работы, содействующей усвоению учащимися 
духовно значимых ценностей, в настоящее время затруднена в связи с тем, что 
в обществе изменилась иерархия ценностей, снизилась их содержательная на-
полненность. Например, если жизнь как ценность воспринимается современ-



ными школьниками в качестве доминирующей, то труд имеет низкий индекс 
значимости [377: 14-15, 17, 20]. 
      Учитывая специфику представленных педагогических подходов к воспита-
нию личности в современном образовательном процессе, на наш взгляд, важно:          
1) трактовать личность современного ученика не индифферентно, не в поле 
абстрактного, идеализированного образа, но с учетом ее ценностных ориента-
ций, мировоззренческой позиции, реального гуманистического потенциала, 
жизненных условий и планов, проблем, социокультурных условий; 2) макси-
мально конкретизировать концептуальную позицию деятельности педагогиче-
ского коллектива (в какой педагогической парадигме коллектив функциониру-
ет, какую воспитательную систему реализует). 
      В контексте смысложизненноориентационного направления, учитывающего 
обострение противоречий в интерпретации сущности гуманизма, рост числа 
антигуманных поступков в обществе, деструктивные, агрессивные, аутоагрес-
сивные тенденции в поведении молодежи, выделяется понятие «гуманно ори-
ентированная личность» – это человек, выстраивающий собственные отно-
шения к себе, с собой, обществом, природой с ориентацией на базовые абсо-
лютные и эмпирические гуманистические ценности демократического обще-
ства, активно познающий, облагораживающий мир и продуктивно реализую-
щий себя в нем на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития, чему в 
значительной мере содействует образовательный процесс. 
      Гуманно ориентированная личность – это психологически здоровая лич-
ность, т.е. она заботится о своем питании, физической активности, гигиене (о 
физическом здоровье); она гармонична, оптимистична, уверенна, самокритич-
на; осознает систему отношений к себе и к миру, ставит адекватные жизненные 
цели и стремится их достичь (психическое здоровье); доброжелательна и толе-
рантна; коммуникабельна; готова к личностному и профессиональному само-
определению; ее установки, стратегии ориентированы на социально-
культурные ситуации (социальное здоровье); нравственна, трудолюбива; ее 
жизнь осмысленна, наполнена любовью, творчеством, верой в гуманистические 
ценности и идеалы (духовно-нравственное здоровье, которое, в зависимости от 
мировоззрения человека, может быть религиозным или научным в силу его 
потребностей, убеждений); это педагогически здоровая личность, т.е. она адек-
ватно реагирует на процессы воспитания, обучения, развития и готова к само-
воспитанию, самообучению, саморазвитию (с учетом возрастных особенно-
стей). 
      Проведенный ретроспективный анализ понятий «личность», «смысл жиз-
ни», «смысложизненные ориентации» (Ч.1.1.) показывает, что в современной 
педагогике существует немало актуальных, научно обоснованных подходов к 
их толкованию. Все они имеют свою специфику при общей тенденцией отно-
ситься к современному ученику как личности гуманно ориентированной, ува-
жающей ценности демократического общества, устремленной в будущее и 
способной постигать смысл бытия. 
      Однако, несмотря на наличие в современной отечественной педагогической 
литературе понятия «смысл жизни личности», оно в большей степени относит-



ся к статичной составляющей личности, чем к динамической, а порой, помимо 
того, чрезмерно объективировано или индивидуализировано (когда в конкрет-
ном образовательном процессе преимущество на стороне субъектного или 
субъективного начал, а не на их целесообразной сбалансированности). Очевид-
но, что именно благодаря наличию дефиниции «ориентации» (как действий, 
деятельности, направленности) в термине «смысложизненные ориентации лич-
ности» актуализируется динамика изучаемого явления. Понятие «ориентации» 
не просто косвенно охватывает, «вбирает» в себя несколько категорий более 
узкого и конкретного уровня, в частности, «цель», «мечта», «план», «деятель-
ность», «будущее», но и отражает развитие жизни как сублимацию индивиду-
ального и общечеловеческого, как направленность человека на ближние и 
дальние цели, как его стремление к самоосуществлению в обществе с опорой на 
внутренний локус контроля. 
      Среди важнейших смыслов жизни эмпирического уровня и соответствую-
щих им целей традиционно выделяются: создание своей семьи, воспитание 
детей (цель – нахождение любимого человека, организация многодетной се-
мьи, овладение педагогическими и психологическими знаниями, самовоспита-
ние, самообучение, саморазвитие); обеспечение материального благополучия 
(цель – нахождение высокооплачиваемой работы, других источников доходов, 
развитие трудолюбия); интеллектуальное развитие (цель – получение хороше-
го образования); достижение высокого профессионального мастерства (цель – 
приобретение профессии, соответствующей способностям и духовному складу, 
овладение ею в совершенстве); служение другим людям (цель – помощь сла-
бым, больным; воспитание и обучение подопечных); дружба, товарищество 
(цель – нахождение хорошего и верного друга, самовоспитание, саморазвитие); 
познание окружающего мира (цель – совершение научного открытия); раскры-
тие своих творческих возможностей (цель – получение специального образо-
вания); обучение и воспитание молодого поколения (цель – получение педаго-
гического образования); улучшение политического устройства общества (цель 
– становление политиком) [362, 384]; сохранение и защита природы (цель – 
общение с природой, ее познание, понимание ценности). 
      Условно выделенные нами компоненты смысла жизни (ценности, ее цели и 
направленная деятельность) в идеале неразрывно связаны между собой: смысл 
жизни в качестве ценности «уточняет» цель, объективирует ее, а цель, в свою 
очередь, «конкретизирует», субъективирует смысл и придает ему специфичную 
окраску. Однако в процессе воспитания нередко возникает необходимость и 
условного ситуативного «расчленения» сферы человеческого бытия как цело-
стности на природные и культурологические сегменты, а самого отношения к 
ним – на эмоциональный и рациональный виды. В этом случае у ученика появ-
ляется возможность сопоставлять эмпирические ценности в виде социокуль-
турных смыслообразов (Д.С. Лихачев назвал их концептосферами): «Внутрен-
ний мир человека», «Семья», «Профессия», «Общество», «Природа», переводя 
их в личностный план посредством социоэкзистенциальных Я-концептов (сис-
темы представлений об осваиваемых ролях): «Я-сын», «Я-друг», «Я-ученик», 
«Я-студент», «Я-защитник», «Я-гражданин» и пр. Я-концепт не искусственный 



конструкт – это целостное образование, интегрирующее социальный психоло-
гический, социальный, культурный, духовный опыт личности, получаемый в 
обществе в процессе самоанализа, самопознания; синтезирующее нормативное 
понимание социальной роли и эмоционально-рациональное отношение к ней. 
Важно, чтобы в целостном педагогическом процессе учитель сумел напрямую и 
косвенно посредством смыслообразов и Я-концептов представить обучающим-
ся ориентировочную основу формирования смысложизненных ориентаций 
личности. 

 
Ориентировочная основа формирования смысложизненных ориентаций 
личности 
Таблица 1 

ЦЕЛИ-ОБРАЗЫ ОТНОШЕНИЕ 
эмоциональное, рациональное 

Я, мой внутренний мир 
Я: *биологическое 

*физическое 
*психологическое: 
- эмоциональное 

- умственное 
- волевое 

- деятельностное 
*социальное 
*духовное 

 

Люблю 
забочусь 
понимаю 
изучаю 

критикую 
воспитываю 

обучаю 
меняю 

развиваю 
принимаю 

Семья 
Родители-Я-мы-дети 

Люблю 
забочусь 
изучаю 
спорю 

благодарю 
отвечаю 
убеждаю 
выбираю 
понимаю 

принимаю 

Друзья-общество-государство 
микросоциум – 
мезосоциум – 
макросоциум 

Доверяю 
забочусь 
отвечаю 

защищаю 
поддерживаю 

уважаю 
сохраняю свободу выбора 

Пространство и время Принимаю 
познаю 

использую 
берегу 

Искусство Переживаю 
восхищаюсь 
удивляюсь 



спорю 
люблю, выбираю 

творю 
развиваюсь 

Техника 
 
 
 
 

Интересуюсь 
изучаю 

изменяю 
использую 

Труд, профессия Уважаю, люблю 
сохраняю 

приумножаю 
творю, преобразую 

сохраняю свободу выбора 
 
       Понятие «образ» в педагогическом контексте расширяется от традиционно-
го понимания как «накопленные и организованные знания организма о себе и 
об  окружающем мире» до «представлений, включающих все, что приобрел 
субъект» [370]. Следовательно, образ будущей семьи – это представление уче-
ника о семье, которую важно создать в будущем, и его отношение к ней (но 
формируется образ на примере родительской семьи), образ профессии – пред-
ставление ученика о желаемой профессиональной деятельности и его отноше-
ние к ней (на примере трудовой деятельности родителей, с учетом собственных 
достижений) и т.д. Мы прислушиваемся к мнению В.И. Гарбузова, А.И. Савен-
кова, И.С. Сергеева о том, что у современных школьников слабо развито вооб-
ражение, они испытывают серьезные затруднения в спонтанном творчестве   
[98, 342, 358], потому смысложизненноориентационное направление центриру-
ется на данной проблеме. 
      Представляя учащимся смыслообразы в качестве субстанций, конкретизи-
рующих абсолютные гуманистические ценности и в качестве идеала – социо-
культурного эталона, задаваемого современным обществом, педагог одновре-
менно формирует их у воспитанников соразмерно их субъективному опыту и 
возрастным особенностям, индивидуально-личностному потенциалу с целью 
содействия им в жизнетворчестве. Для этого учитель опирается на знания об 
индивидуальном своеобразии подопечных, их гендерных особенностях, ис-
пользует научную информацию из различных сфер знания для конструирова-
ния целесообразных отношений, учитывает собственный эмпирический опыт. 
      Подчеркнем: условно смысл жизни как конгломерат ценностей первичен по 
отношению к целям жизни (это правомерно с позиций гуманистической педаго-
гики), что далеко не всегда учитывается в педагогической практике. Если учи-
тель чаще ориентирует учащихся на цели, ограниченные конкретной ситуацией 
обучения или близкими перспективами деятельности (опять-таки образователь-
ного характера), то обычно подопечные испытывают затруднения в развитии 
самосознания, в самоопределении, самовоспитании, саморазвитии, в принятии 
гуманно ориентированной жизненной позиции. 
      Для содействия обучающимся в интериоризации гуманистических ценно-
стей, формирования навыков постановки жизненных целей, реализации просо-



циального поведения важно расширить арсенал педагогических закономерно-
стей, принципов, базовых видов воспитания, его форм, методов общей педаго-
гики. 
Закономерности педагогики смысложизненных ориентаций: 
- в постиндустриальном обществе на фоне усиления экзистенциального вакуу-
ма личности и социальных рисков обостряются проблемы образования (воспи-
тания, обучения, развития) личности, способной к формированию гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций; 
- образовательная система должна быть обеспечена теоретико-технологическим 
инструментарием, способствующим формированию смысложизненных ориен-
таций обучающихся, всех субъектов образовательного процесса как условию 
самореализации гуманно ориентированной личности, а также укреплению 
нравственного самосознания нации, сохранению национальной безопасности. 
      Организация педагогического процесса, содействующего формированию  
гуманистических смысложизненных ориентаций школьников, предполагает 
выявление в системе мета- и частных (микро-) принципов личностно ориенти-
рованного образования  (их характеристика представлена в Ч. 2.3.). В систему 
метапринципов нами включается принципы интегративности, тринитарности, 
акцептности. Принцип интегративности обеспечивает целесообразное соче-
тание в образовательном процессе подходов, форм, методов, средств. Принцип 
тринитарности позволяет преодолеть бинарный подход к педагогическому 
взаимодействию, организации образовательного процесса. В диады «учитель-
родители», «учитель-ученик» включается триангулянт «психолог»; или в диады 
«ученик-ученик» – класс, психолог; или в диады «урок-внеучебное мероприя-
тие» – тренинг, «обучение-воспитание» – развитие, «обучение-воспитание» – 
досуг, «наука-спорт» – искусство и проч.   Принцип акцептности ориентиру-
ет педагога на принятие всего комплекса проблем, с которыми связана жизнь 
ученика. 
Комплекс смысложизненноориентационных мезопринципов:  
- принцип онтологичности; выражается в целесообразной актуализации в 
процессе взаимодействия педагога с обучающимися  вопросов философского 
уровня: «В чем смысл жизни?», «Что я ценю в жизни?», «Всесилен ли чело-
век?», «Каковы мои идеалы?», «Можно ли стать абсолютно свободным?», «Что 
значит быть счастливым?» и т.п.; в ориентации педагога  на доминанту: смысл 
существования – в самом существовании, в стремлении, несмотря на всевоз-
можные трудности, совершенствуя мир, совершенствоваться самому; данный 
принцип позволяет преодолеть бинарный подход к жизни; 
- принцип здоровьесбережения обеспечивает дозирование учителем участия 
ученика в различных видах деятельности, чтобы не была преодолена грань 
между развитием у ребенка воли и подрывом его физического и психического 
здоровья; ученик ориентируется взрослыми на положительные образцы жизне-
деятельности, на заботу о собственном теле, физическом, психическом, духов-
ном здоровье, ориентации на здоровый образ жизни; 
- принцип гендерного подхода предполагает учет в педагогической деятельно-
сти половых особенностей школьников, актуализируя особенности маскулин-



ного и феминного типов поведения, специфику их  воспитания, обучения, раз-
вития; 
- принцип психологизации предполагает организацию образовательного про-
цесса с опорой на психологические закономерности развития личности, группы, 
общества; активное целесообразное введение в образовательный процесс форм,      
методов психологической работы с личностью, группой; обеспечение психоло-
гического комфорта образовательного пространства, функционирование в нем 
психотерапевтических зон (игро-, смехо-, песко-, кино-, музыко-и др. видов 
терапии);  
- принцип этико-эстетической обусловленности жизни школы: соблюдение 
этических норм во взаимоотношениях всех субъектов, создание условий, обес-
печивающих личности восприятие красивого (следует отметить необходимость 
«перевода» данного принципа с уровня «частных» на уровень мезопринципов); 
- принцип профориентационной направленности проводимых мероприятий 
как актуализация вопроса профессионального самоопределения обучающихся 
на протяжении всех лет обучения в школе с учетом возрастного фактора само-
реализации (в системе «задатки – способности – просоциальные увлечения, 
интересы – первичные профессиональные пробы»), формирования позитивного 
отношения к труду; 
- принцип профилактической направленности проводимых мероприятий 
побуждает педагогический коллектив, взаимодействуя с воспитанниками, со-
блюдая этические нормы, акцентировать внимание подопечных на негативном 
влиянии на организм человека алкоголя, наркотиков, беспорядочных половых 
связей, опасность вовлечения в асоциальные структуры, утверждая здоровый 
образ жизни, давая происходящему в жизни, сообразно обстоятельствам, мо-
рально-нравственную оценку. 
      На основе представленных принципов выделяются направления воспита-
ния (онто-психологические), отличающиеся фундаментальным характером, на 
которые опирается арсенал традиционно выделяемых отечественной педагоги-
кой видов воспитания (их можно определить как социокультурные: патриоти-
ческое, экологическое, правовое, трудовое, физическое и проч.): онтологиче-
ское, валеологическое, гендерно-психологическое, этико-эстетическое, проф-
ориентационное, профилактическое воспитание. 
      Прежде чем дать характеристику указанным направлениям воспитания, 
конкретизируем сущность понятий  воспитание, обучение, развитие, самовос-
питание, самообучение, саморазвитие, ученическое сообщество, ученическое 
содружество, школьное образовательное пространство (организационные 
формы: урок, тренинг, классный час, коллективное творческое дело), педагоги-
ческое взаимодействие, формирование личности в контексте смысложизненно-
ориентационного направления общей педагогики. 
      Воспитание(в данном исследовании речь идет о научной категории, учи-
тывающей влияние стихийного воспитания социума) – педагогическая деятель-
ность субъектов-профессионалов образовательного процесса с целью содейст-
вия воспитанникам в интериоризации гуманистических ценностей, в гармонич-
ном развитии разума, чувств, воли, формировании просоциальных идеалов, 



навыков культурного поведения, противостояния негативным влияниям социу-
ма, постановке ближних и дальних жизненных целей, освоении рациональных 
способов их достижения благодаря адаптации, индивидуализации, социализа-
ции, инкультурации. Самовоспитание ученика – это его сознательная и целе-
направленная деятельность по изучению и интериоризации гуманистических 
ценностей, постановке жизненных целей, выбору актуального вида деятельно-
сти; готовность к изменению собственного поведения. Самовоспитанию при-
сущи процессы, которые осуществляются в онтогенезе в определенной иерар-
хической последовательности: самовыражение, самопознание, выбор, самокон-
троль, самоиспытание, самостимулирование, самоутверждение, самоуважение, 
жизнетворчество. В.И. Смирновым оформлена структурная схема процесса 
самовоспитания: 1. Осознание потребности и желания изменить себя, усовер-
шенствовать свои личностные качества, своё поведение. 2. Самоанализ. 3. Оп-
ределение цели, программы и плана деятельности.4. Деятельность, направлен-
ная на самоизменение и самоусовершенствование. 5. Методы, приёмы, средства 
деятельности по самовоспитанию:    а) самообязательство, самоприказ, само-
принуждение,  самоуговаривание, самоубеждение;б) самоинструктирование, 
самопереключение, самонапоминание, самоподчинение;в) эмоционально-
мысленный перенос в положение другого;      г) самовнушение, самопоощрение, 
самонаказание, самоутешение; д) самоконтроль, самооценка, корректировка 
плана деятельности [374]. 
      Обучение – важнейшее средство воспитания, активное и целенаправленное 
педагогическое взаимодействие на основе общения между обучающим и обу-
чаемым, самими обучаемыми, в результате чего обучающим передается, а обу-
чающимися усваиваются научные  знания, развиваются чувства, формируются 
умения, навыки деятельности и поведения в различных сферах жизни, в том 
числе, в формировании смысложизненных ориентаций. Самообучение – про-
цесс самостоятельного получения человеком знаний о себе, окружающем мире, 
гуманистических ценностях посредством собственных устремлений, самостоя-
тельно выбранных средств в сферах жизнедеятельности. 
      Синтез (не формально-механический, но взаимодополняющий) воспитания 
и обучения в целостном педагогическом процессе при ведущей роли воспита-
ния – это выход из бесконечного спора между специалистами: чему необходи-
мо отдавать предпочтение, образовывая школьника, обучению или воспитанию. 
Понятно, что  сама эта целостность несколько условна, даже идеальна (в зави-
симости от специфики педагогической ситуации и ее целей, в реальной жизни, 
в контексте целостного процесса приоритет отдается (во всяком случае, может 
отдаваться) тому или другому, но она ориентирует педагога на сохранение 
ценностного поля развития личности подопечного. С другой стороны, сравни-
тельный анализ двух структур, связанных с логикой процесса воспитания и 
логикой процесса обучения: 1) знание – навыки – убеждение; 2) знание – уме-
ние – навыки, – дает право говорить о том, что воспитание – явление более 
емкое, так как выводит личность на мировоззренческое самоопределение, влия-
ет на направленность ее деятельности. В самом воспитании, по П.И. Пидкаси-
стому, следует выделять 3 аспекта: 1) содержательный (педагог организует 



воспитательную среду, обеспечивает ребёнку вхождение в контекст современ-
ной культуры); 2) деятельностный (активное взаимодействие ребёнка с совре-
менной культурой) – в нашей интерпретации деятельностно стимулирующий 
(приглашение ребенка к взаимодействию с культурой, поддержка его активно-
сти); 3) ценностный – как ценностное постижение мира (инициирование педа-
гогом осмысления учащимися ценностного содержания жизни и развития спо-
собностей производить осознанный свободный выбор в жизненных ситуациях с 
ориентацией на абсолютные ценности) [294]. 
Развитие– прямое и косвенное взаимодействие педагога с воспитанниками, в 
процессе которого не просто осуществляется самораскрытие объекта, актуали-
зация заложенных в нем потенций, а происходит качественная смена состоя-
ний, в основе которой лежит невозможность сохранения существующих спо-
собов функционирования. В точках перехода от одного состояния к другому у 
человека возрастает степень свободы в ситуациях выбора (ценностей, целей, 
способов деятельности, построении отношений), фиксируются актуальные 
новообразования. Ученик, переживающий процесс формирования гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций, нуждается в том, чтобы социум обеспечил 
ему устойчивость гуманно ориентированной системы ценностей; в этом случае 
все противоречия, обусловливающие его развитие, будут содействовать укреп-
лению психологического здоровья личности, ее гармонизации. То есть подлин-
ную ситуацию развития составляют предпосылки развития (природа, социум) и 
условия развития  (доминирующие культурные и духовные факторы) в своем 
единстве, «сращивании». 
      Саморазвитие, опираясь на результаты самовоспитания и самообучения, 
одновременно их стимулирует. Саморазвитие – сознательное качественное 
изменение отношения личности к себе, с собой, к окружающему миру с опре-
деленной целью в контексте прошлого, настоящего, будущего, при разрешении 
ею внутренних конфликтов социально-культурного, духовно-нравственного 
характера, в ситуации выбора жизненно важных ценностей, проектирования 
жизненного пути.  
      Процессы самовоспитания и саморазвития не следует рассматривать обо-
собленно; каждый из них в определенный период жизни учащихся может нахо-
диться в зоне ближайшего развития личности, постепенно влияя на изменение 
отношения субъекта к себе настоящему, «актуальному». Субстанция «самораз-
витие» менее самостоятельна и более обусловлена; без плодотворного самовос-
питания саморазвитие может лишь декларироваться и демонстрироваться фор-
мально – тогда личность не сможет совершать высоконравственные поступки, 
принимать на себя ответственность; она рискует остаться духовно ущербной. 
      Формирование личности – (придание формы чему-либо, устойчивость, 
законченность, определенный тип) – это: 1) становление человека в обществе, 
приобретение им совокупности устойчивых свойств и качеств с учетом физиче-
ских, психологических, социальных особенностей, когда на основе задатков 
развиваются потребности, интересы, способности, складывается характер; это 
процесс и результаты самовоспитания, самообучения, саморазвития, социали-
зации, воспитания и саморазвития; 2) влияние социальных факторов на челове-



ка, в том числе образовательной системы, в частности, деятельности педагога, 
педагогического, ученического коллективов и проч.; результат воспитания, 
обучения, развития, социализации, инкультурации [366, 416].  
      Ученическое сообщество – группа учащихся класса, школы, объединенных 
нормами образовательной системы, общими интересами, деятельностью.  
      Ученическое содружество – группа учащихся класса, школы, являясь уче-
ническим сообществом, одновременно представляет собой устойчивую систему 
дружеских отношений, что проявляется во взаимопомощи, толерантности, 
искреннем интересе учащихся друг к другу, ответственности, заботе, сочувст-
вии в трудных жизненных ситуациях и со-радости при успехах одноклассников. 
Уникальность содружества проявляется в том, что данные отношения способны 
сохраняться и развиваться после окончания школы.  
      Школьный класс – это физическое, социально-психологическое, деятельно-
стно-организационное, духовно-нравственное, культурное пространство – про-
образ демократического общества. В нем ученик приобщается к цивилизацион-
ным и этническим ценностям, нормам, обретает возможность проявлять собст-
венную индивидуальность, апробировать предпочитаемые модели самовыра-
жения, самореализации, формировать знания, умения, навыки (в том числе и 
целеполагания), наблюдать за различными типами поведения, фиксировать 
разнообразные виды отношений, осваивать социальные роли. Это система 
отношений ученика с ровесниками, взрослыми – учителями и другими специа-
листами как референтными лицами, как представителями социума. В классе 
учащиеся формируют адекватные представления о гендерных, характерологи-
ческих особенностях одноклассников, получают компетентную помощь со 
стороны учителя, благодаря чему процессы воспитания, обучения, развития 
стимулируют самовоспитание, самообучение, саморазвитие личности, форми-
рование смысложизненных ориентаций.  
      Интерпретация понятий школьное (локальное) образовательное про-
странство, урок, школьный тренинг,классный час, коллективное творче-
ское дело представлена ниже, в параграфах 2.2, 2.3., 2.4., что обусловлено логи-
кой исследования и предотвратит неоправданные повторения. 
      В нашем исследовании возникла необходимость расширения сущности 
понятия «педагогическое взаимодействие». Традиционно представленные в 
нем субъект-субъектные отношения между учителем и учеником дополняются 
фактором субъективности, т.е. появляются модели отношений «субъект-
субъективных» (Учитель: «Я понимаю твои переживания», «Я тоже сейчас 
чувствую удивление» и проч.); субъективно-субъектных («Я очень расстрои-
лась из-за твоей неудачи», «Я рада твоей смелости» и проч.); субъективно-
субъективных («Я расстроилась из-за твоих резких слов, а ты?», «Мне тоже 
неприятно, стыдно, как и тебе»; «Я горжусь твоим поступком, а что чувствуешь 
ты?» и проч.). 
      Индивидуализация и социализация – две генеральные линии личностного 
развития школьников. Предтечей индивидуализации является адаптация какв-
хождение человека в социальную среду, приспособление к её культурным, 
психологическим и социологическим факторам и активность. Социализация 



«связана с усвоением растущим человеком социально одобряемых идеалов, 
формирует в человеке социально типичное, вторая линия связана со становле-
нием и проявлением индивидуальности человека, уникального стиля его жиз-
недеятельности», – Е.Н. Степанов, И.В. Полковникова [232]. 
      Социализация сопряжена с инкультурацией как обучением человека тради-
циям и нормам поведения в конкретной культуре. И.А. Кравченко подчеркива-
ет, что социализация – процесс более быстрый, ибо более формальный. В свою 
очередь, инкультурация предполагает присвоение человеком определенной 
системы ценностей, традиций, его срастание с родной культурой, тогда появля-
ется надежда увидеть личность не просто социализированную, но и интелли-
гентную. У ребенка инкультурация происходит двумя способами: непосредст-
венно (его учат взрослые, ровесники) и опосредованно (путем самостоятельных 
наблюдений). Если наставления, поучения окружающих расходятся с персо-
нально увиденным, то процесс инкультурации ребенка затрудняется. Результа-
том подобного процесса воспитания может стать человек весьма социализиро-
ванный, но совершенно некультурный. Социализация и инкультурация – про-
цессы, развивающиеся неравномерно; так, социализация достигает своего мак-
симума в молодости и зрелости, позже может даже уменьшаться, а инкультура-
ция достигает своего максимума в старости (в повседневной педагогической 
практике нередко социализация подменяет инкультурацию). Когда же оба про-
цесса совпадают, идут в одном направлении, то личность, сохраняя собствен-
ную индивидуальность, развивает социальную активность, достигает высокого 
культурного уровня [202: 137].  
      На основе приведенных уточнений охарактеризуем заявленные направления 
воспитания, способствующие формированию смысложизненных ориентаций 
учащихся: 
      Онтологическое воспитание– целенаправленное взаимодействие педагога 
с воспитанником в образовательном процессе для конкретизации вопросов 
бытия: «Каким быть?», «Кем быть?», «Что делать?», «В чем смысл моей жиз-
ни?»; для формирования гуманистической мировоззренческой позиции, поло-
жительных идеалов на основе интериоризации гуманистических ценностей и 
уточнения жизненного пути; для постановки гуманно ориентированных жиз-
ненных целей с учетом объективных и субъективных возможностей, реальных 
конфликтов и противоречий; самообучения, самовоспитания и саморазвития с 
целью постижения  диалектики жизни, самопознания, самореализации, самооп-
ределения, самоосуществления, жизнетворчества. Онтологическое воспитание 
важно систематически осуществлять на уровне всех институтов социализации: 
в семье, в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного 
образования и т.д.  
      Валеологическое воспитание  – учитель акцентирует в педагогическом 
взаимодействии вопросы жизне-, здоровьесбережения, устремляя школьников 
на здоровый образ жизни: правильное питание, занятия спортом и проч.   
      Гендерно-психологическое воспитание – ориентировано на передачу обу-
чающимся психологических знаний при активной систематической отработке 
навыков их реализации и формировании умений творческого применения; это 



выработка у учащихся представлений об особенностях психического мира и 
поведения представителей женского и мужского полов, непреходящей роли 
семьи в жизни человека, закономерностях развития личности и ее отношений с 
обществом, о способах разрешения конфликтов, о психологической норме 
социально ориентированного поведения.  
      Этико-эстетическое воспитание – взаимодействие педагога с обучаю-
щимися, всеми субъектами образовательного процесса с целью привития подо-
печным норм культуры поведения, развития способностей к восприятию и 
сохранению красоты в окружающем мире, созданию красивых, эстетичных 
предметов, произведений, подчеркивая эстетику культурного и красивого (вы-
соконравственного) поведения.  
      Профориентационное воспитание – ориентирует педагога на то, чтобы в 
процессе педагогического взаимодействия школьники, уточняя сферу своих 
интересов, реализовывали свои общие и специальные способности, постепенно 
конкретизировали профессиональные предпочтения с опорой на схему «хочу-
могу-надо». Для адаптации в обществе рыночных отношений с обучающимися 
обсуждаются варианты выбора будущей профессии с учетом требований рын-
ка, готовности к возможной переквалификации, необходимости самоопределе-
ния в сфере хобби как устойчивой сферы самореализации.  
      Профилактическое воспитание – систематическое целенаправленное 
взаимодействие со школьниками с целью предупреждения их девиантного и 
делинквентного поведения. Особое внимание в рамках профилактического 
воспитания оказывается обучающимся, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, прежде всего смерти близких или развода родителей и т.п. Педагогиче-
ская профилактика предполагает 3 уровня реализации: 1) пропедевтическая 
работа; 2) работа с актуальной проблемой ученика; 3) индивидуальная под-
держка учащихся в посттравматический период. 
      Воспитательные методы, содействующие формированию смысложизнен-
ных ориентаций учащихся в образовательном процессе, условно делятся на 3 
уровня: базовые (фундаментальные); ситуативные; специальные. 
      К базовым (фундаментальным) методам относятся: заражение – метод 
интеграции групповой деятельности, в которой эмоциональное сопереживание 
субъектов (детей, взрослых)  взаимодействия является и основным механизмом 
контакта, ифоновым; согласованность взаимодействия, взаимопонимание меж-
ду субъектами зависит от личностной значимости предмета воздействия; под-
ражание – метод, способствующий осознанному или неосознанному следова-
нию примеру, образцу действий, манере поведения, общения; под его влиянием 
формируются и простейшие навыки, и нравственные, духовные ценности; под-
ражание подразделяется на манерное (имитация внешних признаков действий, 
поведения) и рассудочное (воспроизведение оценок и суждений других); вну-
шение – специфический механизм воздействия на сознание личности, связан-
ный со снижением критичности при восприятии внушаемого содержания; вну-
шение способствует снятию противостояния человека и оберегает его от за-
блуждений и ошибок; убеждение – интеллектуально-эмоциональное воздейст-
вие на сознание, чувства, волю воспитанников, основанное на логике, доказа-



тельствах с целью выработки у них собственных взглядов и нравственных кри-
териев; убеждение основано на принятии человеком каких-либо идей, сведе-
ний, оно не воспринимается в готовом виде, хотя может быть сделано само-
стоятельно или вслед за убеждающим [5,133, 234]. 
      Для формирования смысложизненных ориентаций школьников специалисту 
необходимо опираться на положение о том, что каждая возрастная группа 
школьников избирательно реагирует на базовые методы. Так, школьники 1-4 
классов склонны к эмоциональному заражению. К тому же учителю, несмотря 
на статус взрослого человека с уже сформировавшейся, как правило, системой 
убеждений, важно реанимировать и стимулировать в процессе собственного 
развития навыки эмоционального заражения, подражания; это приблизит его к 
мироощущению подопечных, сократит возрастную, социально-ролевую дис-
танцию между ними. Как показывают эмпирические наблюдения, более 40% 
учителей педагогических коллективов испытывают затруднения в спонтанном 
выражении эмоций в игровых ситуациях. 
       Ситуативные методы воспитания:методы формирования сознания 
личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод примера);методы организа-
ции деятельности и формирования опыта общественного поведенияличности 
(приучение, создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, иллюстрации и демонстрации; игры и др.);методы стимулирова-
ния и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, познава-
тельная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и 
др.);методы контроля, самоконтроля, самооценки [366: 331-346]. 
      Для гуманистической (светской) парадигмы характерно сосредоточение 
учителя на методах развития личности, стимулирования и самоконтроля, что, 
естественно, не говорит об отказе от остальных. 
      Обзор широкого спектра классификаций методов обучения современной 
дидактики, разнообразие которых связано с различными классификационными 
основаниями (классификации Е.В. Перовского и Е.Я. Голант, МЛ. Лернера и        
И.Я Скаткина, Ю.К. Бабанского, В. Оконя и др.), подтверждает возможность их 
интеграции в комплекс приведенных выше ситуативных методов [20, 364].  
 
      В.А. Ситаров подчеркивает личностно развивающую роль методов обуче-
ния, обращая внимание на методы создания проблемных ситуаций, которые 
пробуждают инициативу учащихся, активизируют их познавательную актив-
ность: методы, стимулирующие познавательные вопросы учащихся (метод 
неожиданных решений, незаконченное задание и т.п.); методы, стимулирующие 
самостоятельное проявление инициативы (самостоятельное конструирование 
заданий, поиск аналогов в повседневной жизни на основе содержания задания и 
т.п.); методы, стимулирующие инициативу, проявляемую в процессе деятель-
ности (намеренные ошибки учителя, выбор оптимального варианта решения 
задачи из нескольких представленных и т.п.); методы, стимулирующие коллек-
тивные инициативы (оказание учебной помощи одноклассникам, соревнова-
тельные ситуации и т.п.) [364]. 



      Специальные (смысложизненноориентационные) методы воспитания, 
целесообразно включающиеся в ситуативные методы: 
– тренинг, его различные варианты, элементы (тренинги самопознания, саморе-
гуляции, личностного роста, формирования уверенности, снятия страхов, инте-
рактивного общения, доверия, профилактики вредных привычек, активного 
отказа и т.д.); 
- индивидуальная беседа с исповедальным, благодарственным актами («Цен-
ность моего прошлого», «Я в настоящем», «Мои мечты и цели жизни»; «Благо-
дарю своих одноклассников за…», «Благодарю учителей за…», «Мое любимое 
место в городе», «Мне стыдно за…», «Мой любимый герой» и т.п.); 
- групповая беседа рефлексивного характера в «кругу доверия» («Как я пони-
маю добро», «Забочусь ли я о своей семье?», «Я дружелюбный человек», «Что 
полезного мы приобрели от посещения зоопарка?», «Правильно ли мы вели 
себя  во время уборки пришкольного участка?» и т.п.);  
- беседы-поучения в «кругу доверия», проводимые родителями, специалистами-
медиками, правоведами, классными руководителями («Девичьи посиделки» – с 
девочками, девушками; «Мужской разговор» – с мальчиками, юношами);    
- беседы, дискуссии о великих, об истинных и мнимых кумирах, идеалах (об-
суждение историй жизни известных людей; проблемы, с которыми человек 
сталкивался, способы их решения; особенности его отношений с конкретными 
людьми, с миром в целом); 
- беседы-установки («Я умный пешеход (телезритель, пользователь компьюте-
ра, покупатель и т.п.)», «Я защитник природы» и проч.); 
- экспресс-рефлексия в кругу доверия («Добро – это…», «Ответственность – 
это…», «Моя любимая игрушка», «Мечтаю о…», «Что меня смешит…», «Что 
меня огорчает…», «Самое ценное в моем прошлом», «Хвалю себя за …», «Ру-
гаю себя за…», «Прошу прощение за…» и др.); 
- рефлексивный акт урока, классного часа (Что чувствую? Что было удивитель-
ным? Что было полезным? Что не получилось? О чем хотел бы рассказать сво-
им родителям, будущим детям?); 
- широкомасштабное использование методов творческого выражения (М.Е. 
Бурно [72]):1) создание творческих произведений (сочинение рассказов, рисо-
вание, фотографирование, вышивание и др.); 2) творческое общение с природой 
(ландшафт, растения, птицы и др.); 3) творческое общение с литературой, ис-
кусством, наукой; 4) коллекционирование предметов как средство самовыраже-
ния; 5) погружение в прошлое путем общения с предметами своего детства, 
рассматривания фотографий родителей, предков, изучения истории своего 
народа или человечества в целом для более глубокого осознания собственной 
индивидуальности, своих «корней» и своей «неслучайности» в мире; 6) ведение 
дневника или иного рода записей с включением в них элементов творческого 
анализа тех или иных событий, произведений искусства и науки; 7) переписка с 
учителем, психологом; 8) обучение «творческим путешествиям» (в том числе 
прогулкам по улицам или за город); 9) обучение творческому поиску одухотво-
ренного в повседневном, необычного в обычном; 



- групповая творческая работа как итог конкретного мероприятия, образова-
тельного процесса (оформление стенгазет «Мир интересов нашего класса»; 
«Наши планы после школы» и т.п.);  
- выпуск классных, общешкольных рефлексивных, благодарственных плакатов 
(«Весна – это…», «Свобода – это…», «Благодарю одноклассников за…», «Бла-
годарю маму за…», «Мечтаю о …» и т.п.); 
- самопрезентация учащихся, педагогов, родителей (результаты практической 
деятельности, творческих достижений: «Минута славы», «Приглашаем на вы-
ставку, концерт», «Карта моих интересов»), размышлений ученика, детского 
сообщества, взрослых; участие в школьных фестивалях инсценированной пес-
ни, в акциях «Забота», «Трудовой десант» и т.п.);  
- интерпретация притч, легенд, афоризмов, пословиц, «фразы месяца» по про-
блемам выбора нравственной позиции, смысла жизни;  
- создание художественного образа своих «Я», прошлого-настоящего-будущего 
и т.п. (художественное слово, изобразительное творчество, музыка, танец и 
т.п.); 
- недописанное суждение («Когда я вырасту, то…»; «В моей будущей семье…» 
и т.п.);              
- сюжетно-ролевая игра («Я – будущая мама», «Я – будущий папа», «Я – стар-
шая 
сестра», «Я – младший брат», «Я – хороший учитель», «Мы дружная команда 
полярников» и т.п.); 
- игра-фантазия, игра-мечта («В стране добрых волшебников», «Разговор с 
золотой рыбкой», «Я стал студентом», «О какой семье я мечтаю» и т.п.); 
- игра-театрализация (кукольный театр, театральные постановки и т.п.); 
- игра-путешествие (реальное путешествие с исследовательскими, образова-
тельными или шуточными заданиями, поход, воображаемые путешествия); 
- игра-обучение (игры 2-х, 3-х поколений); 
- игра-размышление «Линия моей жизни» («Линия жизни моей семьи», «Линия 
развития моей страны»), представляющая собой вектор, разделенный на 3 сег-
мента: прошлое – настоящее – будущее; в каждом сегменте ученик делает зари-
совку и запись, соответствующие теме); 
- упражнение-похвала («Хвалю себя за то, что…», «Мне в себе нравится…», 
«Хвалю друга за то, что…» и проч.); 
- проективные задания «Древо моих целей» (оформление алгоритма ближних и 
отдаленных целей); 
- деловые игры – планирование деятельности («Планирую свой день», «Плани-
руем поход», «Планирую ответ на урок», «Как проведу каникулы», «Как буду 
готовиться к экзаменам», «Перспективы после школы» и т.п.); «Линия жизни», 
«Как герою выбрать правильный путь?» и проч.); 
- упражнения-установки («Я – ответственный человек», «Я берегу свое здоро-
вье», «Я люблю себя», «Мы – дружная команда», «Я хороший сын, потому 
что…», «Я взрослый человек, потому что…» и проч.); 



- упражнения – аффирмации(от лат. affirmatio— подтверждение) («Я люблю 
жизнь», «Жизнь – это радость», «Дарите улыбки, и жизнь улыбнется вам» и 
проч.); 
- упражнения – ассоциации («Родной дом – это…», «Школа – это…», «Для 
меня моя бабушка – это…» и т.п.); 
- решение нравственных задач («Я собрался с друзьями  на футбольный матч, 
но заболела сестра. Как поступить?» – дать варианты возможных действий, 
выбрать наиболее гуманный вариант и т.п.); 
- спонтанное выражение чувств (пение, ритмика, художественное чтение, пре-
бывание в школьной Комнате смеха, Зале фантазий и мечтаний), ограниченное 
этическими нормами поведения; 
- упражнения, задания, игры творческого характера («Придумай…», «Соз-
дай…», «Сочини…», «Доделай вместо…» и проч.); 
- агитационно-пропагандистские, агитационно-просветительские выступления 
(участие в акциях за здоровый образ жизни, в поддержку слабых: маленьких 
детей, пожилых людей, – выпуски плакатов, отчетов, выступление агитацион-
ных бригад в Международные Дни ребенка, пожилого человека, против куре-
ния и проч.); 
- акции «Забота» (занятия с младшими, ровесниками, старшими на уровне ока-
зания помощи), «Чистота вокруг», «Улыбка», «Доброе слово» (оформление 
стимульных листков-плакатов); 
- коллективный просмотр художественных, мультипликационных фильмов с 
последующим коллективным обсуждением их гуманистического потенциала,  
оценкой характеров героев; 
- коллективное посещение театров, выставок, концертов с последующим обме-
ном впечатлений (беседа, сочинение, рисунки);  
- ситуации созерцания (созерцание природы, произведений искусства); 
- упражнения релаксационного характера (дыхательные, двигательные); 
- упражнения физиотерапевтического характера (элементы точечного массажа, 
рационального дыхания); 
- анализ поведения литературного, киногероя  с позиции педагогики смысло-
жизненных ориентаций и проч.; 
- занятия с растениями, животными (творческо-охранительные).  
      Очевидно, что специальные методы классифицируются на следующие виды: 
1) релаксационно-рефлексивные (содействуют снятию мышечного, эмоцио-
нального напряжения, разрешению внутреннего конфликта); 2) стимулирую-
щее-прогностические (содействуют активизации личности в различных видах 
деятельности, постановке целей, анализа полученных результатов и проч.); 3) 
аффирмационно-репетиционные (содействуют формированию убеждений, 
конкретизации личностной позиции, закреплению приобретенных навыков); 4) 
аналитические (содействуют объективации переживаний, размышлений); 5) 
аффективные (развивают способности спонтанно выражать эмоции, адекватно 
воспринимать  эмоции окружающих); 6) нравственно-этические (помогают 
усвоению норм культуры поведения). 



      Формы реализации специальных методов: индивидуальные, дуальные, 
тринитарные, групповые, массовые. 
      Виды реализации специальных методов:   
- по способу: устные, письменные; индивидуальные, коллективные; по специ-
фике и цели деятельности: коммуникативные, учебные, игровые, художествен-
ные, трудовые;  
- по типу организации: урок, тренинг, факультатив, внеучебные мероприятия 
просветительского, трудового, благотворительного и развлекательного харак-
тера (классный час, коллективное творческое дело и проч.), кружок, секция, 
школьные клубы по интересам.  
      Общение, игра, учение, труд – те ведущие виды деятельности, которые в 
ситуации педагогического взаимодействия обеспечивают стабильное развитие 
общих способностей школьников, гармоничной личности в целом [226]. Важно 
подчеркнуть, что в контексте педагогики смысложизненных ориентаций пер-
вичным, базовым видом педагогической деятельности является общение.   
      Структура деятельности, способствующей формированию гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций школьников, выглядит следующим обра-
зом: «осознание личностью собственных потребностей, интересов, желаний, 
возможностей, самоуважения, любви к себе» – «знакомство ученика с абсолют-
ными и эмпирическими ценностями как жизненными смыслами, их интериори-
зация» – «постановка жизненных целей, выбор оптимальных средств для их 
достижения, оценка собственных ресурсов» – «планирование целесообразных 
действий по достижению цели, готовность к самоконтролю, самокритике, са-
мопоощрению» – «просоциальная деятельность по достижению целей с ориен-
тацией на гуманистические ценности на основе самовоспитания, самообучения, 
саморазвития в образовательном процессе и вне его» – «оценочная рефлексия, 
выводы» – постановка новых жизненных целей».  
      Структура учебной, воспитательной деятельности. В контексте педаго-
гики смысложизненных ориентаций актуализируется задача придания собст-
венным потребностям личности смысложизненноориентационный характер. 
Тогда традиционная структурная схема деятельности выглядит следующим 
образом: «смысложизненноориентационные потребности – мотивы – цель – 
условие – действия». Структура учебной деятельности приобретает 4 дополни-
тельных компонента: «положительные эмоции – интерес – смысложизненно-
ориентационные мотивы – учебная задача – учебные действия и операции – 
контроль – самоконтроль – оценка – самооценка». 
      Специальные виды деятельности, которые, с учетом важности развития 
специальных способностей школьников, реализуясь комплексно и систематич-
но, содействуют устойчивому формированию смысложизненных ориентаций 
личности: Рефлексивная деятельность, условно подразделяемая на: 1) Само-
анализ (адекватное самооценивание), самосравнение, самоотчет. 2) Испове-
дальную деятельность. Предполагает взаимодействие ученика с учителем, 
педагогом-психологом, с одноклассниками в атмосфере максимального дове-
рия, основанного на разделении участниками общения общих ценностей жизни. 
Исповедальная деятельность как акты самовыражения и самоутверждения 



обеспечивает ученику реальную возможность нравственного выбора, самостоя-
тельной постановки цели, ее реализации (в настоящем и будущем), проявления 
воли к преодолению препятствий, страха; переживания радости открытия; 
осознания собственной значимости для других и значимости других для собст-
венного самораскрытия [359]. 3) Благодарственную деятельность.Учитель, 
являясь примером в проявлении благодарности учащимся («Благодарю вас за 
старание», «Спасибо за терпение» и т.п.), людям, которые оказали ему содейст-
вие («Я с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу, которая…»), 
стимулирует подопечных к выражению благодарности («Меня порадовало то, 
что вы поблагодарили повара за обед», «Представьте лицо своей заботливой 
мамы; пусть она сейчас услышит ваши слова: «Спасибо, дорогая мама, за твою 
заботу!» и т.п.). 
Педагогическая деятельность. Традиционно она связывается в нашем созна-
нии  с профессиональной деятельностью взрослого, который не только транс-
лирует в процессе обучения школьников научные знания, но и воспитывает 
подопечных посредством собственного примера (тактичен, доброжелателен, 
терпелив), побуждающими к действиям призывами: «Мы с вами займемся 
исследованием», «К сожалению,  нам придется обсудить неприятное событие» 
и т.п. Однако в подобном контексте отношений учитель имеет также уникаль-
ную возможность стимулировать учащихся на их собственную педагогическую 
деятельность: позаботиться о младших, оказать помощь нуждающемуся («По-
могите своему соседу по парте, однокласснику, родителям, учителю», «Научи 
нас так же красиво мастерить» и т.п.); формирует у них педагогический такт, 
потребность в передаче знаний, умений, навыков; развивает наблюдательность, 
чувство любви к окружающим. Особое значение в развитии педагогических 
способностей у учащихся имеет их взаимодействие с младшими и более сла-
быми, то есть учителю важно периодически инициировать учебную и внеучеб-
ную деятельность школьников в режимах «старший – младший», «сильный – 
слабый». 
Организаторская деятельность. Учитель целенаправленно использует педа-
гогические ситуации урока, внеклассных мероприятий для формирования у 
учащихся умений и навыков легкого вхождения в контакт с другими людьми; 
развивает у них способность понимать психологию человека, индивидуально-
личностные особенности  окружающих, добросовестность в исполнении пору-
чений, ответственность, критичное отношение к собственным действиям; фор-
мирует умение распределять работу между людьми. Данный вид деятельности 
важно актуализировать не только для детей-лидеров, но и для пассивных, стес-
нительных, включая их в парную деятельность с инициативными учащимися, 
поручая им конкретные и доступные организаторские виды работы («Позвони 
членам редколлегии и организуй их сбор», «Выясни, пожалуйста, в столовой, 
когда дежурит наш класс, и организуй специальную группу» и т.п.). 
Творческая деятельность: 1) художественная деятельность предполагает 
развитие у учащихся эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональном 
отношении ко всему окружающему, к произведениям искусства; создание, 
развитие и сохранение ярких образов; самореализацию в образе писателя, ху-



дожника, артиста и проч.; 2) исследовательская деятельность –анализ научной 
гипотезы;  художественного произведения, сопоставление его образов, идей, 
содержания с произведениями других авторов и т.п.; самоанализ на основе 
осознания и оценивания результатов собственной деятельности; 3) прикладная 
деятельность – самореализация в роли мастера (столяра, швеи и т.п.). 
Деятельность по осуществлению выбора.Выбор – предпочтение одного из 
вариантов. В учебно-воспитательном процессе – это реализация учеником воз-
можности избрать из определенной совокупности вариантов наиболее прием-
лемый для проявления собственной активности. Ситуация выбора – это сово-
купность обстоятельств внешнего мира и внутреннего состояния человека, на 
фоне которых актуализируется необходимость поиска и предпочтений одной из 
скрытых или явных альтернатив. Данная деятельность предполагает постепен-
ное совершенствование у ученика навыков самостоятельной постановки цели, 
определения средств и способов ее достижения, принятие на себя ответствен-
ности за полученный результат, адекватное самооценивание. Педагогическое 
сопровождение на первом этапе освоения этого вида деятельности выражается 
в совместном обсуждении учителем и учащимися конкретного противоречия; 
учитель высказывает свое сомнение, советуется с учениками, одобряет или 
отвергает коллективное решение и проч. С течением времени алгоритм дейст-
вий в ситуации выбора интериоризируется, из внешне стимулируемых и услов-
но контролируемых действия школьников становятся самостоятельными. 
Крайне важно, чтобы взрослый периодически обсуждал с подопечным причины 
конкретного выбора, делился собственным опытом переживания проблемных 
моментов, говорил о собственных сомнениях, ошибках, победах. Необходимо 
помнить о том, что процесс выбора всегда связан с определенным риском – это 
необходимо обсуждать с учащимися, разъясняя сущность риска оправданного, 
обусловленного нравственным выбором, и риска бессмысленного, опасного для 
жизни собственной и окружающих людей [232]. 
      Полноценность адаптации, социализации, инкультурации обучающихся, 
формирование смысложизненных ориентаций в соответствии с возрастными 
особенностями в значительной мере обусловлена стилем деятельности педаго-
гов, взаимодействующими с ними. Стиль деятельности – это «обусловленная 
типологическими особенностями устойчивая система способов, которая скла-
дывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению собственной 
деятельности» [179: 49]. Несмотря на многообразие классификаций педагогиче-
ских стилей, в повседневной практике активно используется их традиционная 
классификация (Б.Б. Айсмонтас, А.К. Маркова и др.). Ее сущность заключается 
в ориентации на профессиональную позицию педагога (отражающую степень 
дистанцированности педагога от ученика: «далеко», «близко», «рядом»; уро-
вень кинетической позиции по отношению к ученику: «впереди», «сзади», 
«вместе»); содержательную, динамическую, результативную характеристики 
его деятельности. В итоге фиксируются следующие стили: авторитарный, либе-
ральный (попустительский), демократический [5, 248]. 
      На уровне развития экзистенциально-бытийной сферы личности ученика 
допустима реализация только демократического стиля, когда педагог ориенти-



рован на повышение роли учащегося во взаимодействии. «Основная особен-
ность этого стиля – взаимоприятие и взаимоориентация. Для деятельности 
таких педагогов характерны активно-положительное отношение к обучающим-
ся, адекватная оценка их возможностей, успехов и неудач, понимание ученика, 
целей и мотивов его поведения, умение прогнозировать развитие его личности» 
[474: 161]. 
      В качестве стилевого феномена В.С. Мухиной введён «продуктивный стиль 
взаимодействия», который определяется как «плодотворный способ контакта 
партнёров, способствующий установлению и преодолению отношений взаим-
ного доверия, раскрытию личностных потенциалов и достижению эффектив-
ных результатов совместной деятельности» [269]. 
      Рассматривая стиль через призму управления процессом обучения, Е.Д. 
Божович выделяет управление жесткое и гибкое, прямое и косвенное. Гибкое 
управление сохраняет все позитивное в деятельности школьника, независимо от 
его индивидуальных особенностей, при возможном несоответствии  эталонно-
му результату, когда производится коррекция лишь негативных аспектов. Оно 
задействует опыт ученика, полученный в организованном процессе обучения, и 
личный опыт, полученный спонтанно (для этого ученик должен иметь возмож-
ность не только использовать такой опыт в процессе обучения, но и интегриро-
вать его с приобретенными в школе знаниями, личной рефлексией). Осуществ-
лять такое управление сложно, оно под силу только учителю с высоким уров-
нем педагогического, артистического мастерства, ориентированного на диалог, 
проблемное обучение, способного опираться на собственный субъективный 
опыт [59: 14]. 
      В.Л. Матросов, Л.С. Подымова, Е.Н. Шиянов и др. обращают внимание на 
то, что демократический стиль на определенном этапе достигает более высоко-
го уровня – это творческий стиль педагогической деятельности.  Он включает 
в себя направленность учителя на самовыражение, самовоспитание, саморазви-
тие; овладение новыми знаниями и умениями в профессионально-
педагогической деятельности и их творчески-активное применение; стремление 
развивать творческие способности учащихся. Центральным звеном данной 
категории учёные называют креативность (способность конструировать новое). 
Для креативного компонента творческого стиля учителю необходимы следую-
щие способности: а) интеллектуальные (зоркость в поисках педагогических 
проблем, целостность восприятия педагогического процесса, критичность, 
гибкость, лёгкость генерирования идей, способность к предвидению результа-
тов); б) личностные (самостоятельность, инициативность, смелость, впечатли-
тельность, склонность к «игре», чувство юмора); в) оценочные (осознание себя 
творческой личностью, умение прогнозировать варианты педагогической дея-
тельности, склонность к рефлексии) [110]. Обобщая представленные характе-
ристики продуктивных стилей, можно фиксировать то, что педагогике смысло-
жизненных ориентаций свойственен демократически-творческий стиль 
деятельностипедагога.Понятие «творческий» в данном контексте расширяет-
ся. Из ситуаций обучения и воспитания не исключаются элементы субъект-
объектных отношений, ибо процесс воспитания осмысляется не только как 



передача ребёнку взрослым определённого опыта, но и целесообразный кон-
троль, оперативная коррекция деятельности ученика, то есть в педагогическом 
взаимодействии должны присутствовать поучения, наставления, порицания. 
Сами порицания понимаются как ситуации личностного самоуглубления уче-
ника; они переживаются как проблема нравственного выбора, осознанного 
ограничения собственной свободы ради признания свободы другого человека, 
ради собственной безопасности, как сочувствие переживаниям учителя («Мне 
было стыдно за тебя!»). В творческий компонент, помимо личностного разви-
тия учителя, следует включить комбинацию приёмов, методов из других сти-
лей, стилевых модификаций (например, элементы авторитарного стиля, если 
наблюдается угроза жизни; элементы попустительского стиля: ученик пережи-
вает горе по поводу ухода из жизни близкого родственника – ему можно раз-
решить в течение недели не посещать школу, не выполнять домашние задания, 
не отвечать на уроке, поддерживая с ним контакт на уровне неформального 
общения, и проч.). 
      Частная педагогическая периодизациявозрастного развития человека, 
связанная с уровнем сформированности смысложизненных ориентаций 
личности в единой классификационной схеме, использует метрические и топо-
логические характеристики личности (с опорой на опыт Д.И. Фельдштейна, 
Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона и др.). Несмотря на то, что традиционно готов-
ность к формированию смысложизненных ориентаций связывается с подрост-
ковым возрастом, периоды дошкольничества, обучения в начальной школе 
являются важными подготовительными этапами данной готовности: 1. Дошко-
льный возраст (3 – 6-7 лет) – смысложизненные ориентации не осознаются, 
как и вопросы самовоспитания, самообучения, саморазвития, однако весь пери-
од является подготовительным для дальнейшего нормального развития лично-
сти, ее готовности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению. Абсо-
лютные ценности понимаются ребенком посредством наблюдения за поведени-
ем окружающих людей, кино,-литературных героев (особую важность имеют 
сказки). Ценности эмпирические (и цели) осваиваются благодаря подражанию, 
участию в сюжетно-ролевых играх в процессе воспитания и обучения. Любовь 
к ценностям родного дома проявляется через привязанность, «знание норм, 
привычки поведения, потребность соответствовать положительному эталону 
поведения», эмоциональные отношения к нравственным нормам, внутреннюю 
позицию самого ребенка [269]. Из ведущих видов деятельности актуальны 
игровая, общения, имитационно – учение, труд. В специальные  виды деятель-
ности (в их упрощенном варианте) по формированию смысложизненных ори-
ентаций дети активно включаются по инициативе педагогов и при их поддерж-
ке. Во времени начинает ориентироваться к концу периода, актуален период 
настоящего. Сформированы социоэкзистенциальные Я-концепты: «Я-сын (Я-
дочь)», «Я-брат (Я-сестра)», «Я-внук (внучка)». К концу периода сформирова-
ны первичные образы родителей и прародителей (без экзистенциальной состав-
ляющей, на уровне ролевого поведения). Гендерные различия в обществе начи-
нают пониматься к концу периода. Навыки самообучения, самовоспитания в 
зоне актуального развития - в заточном состоянии.  



2. Младший школьный возраст – детство (6-7 – 11-12 лет; 1 – 5-6 классы). 
Для личности ученика цели самовоспитания и саморазвития осознаются в сис-
теме сугубо личностных ценностей: ценности собственного «Я», ценностей 
родного дома, ценностей малой родины (абсолютные ценности понимаются 
посредством эмпирических). Самовоспитание ограничивается самовыражением 
с элементами самоутверждения, самопознания, самоиспытания, элементарного 
самоконтроля; ярко выражено стремление к изменению конкретных форм по-
ведения, а не качеств личности. Разрешение нравственных конфликтов осуще-
ствляется, как правило, в соответствии с морально-нравственными принципами 
близких взрослых (родителей, учителей). На будущее смотрит через конкрет-
ную ситуацию, наивно веря в счастливое будущее, строя позитивные перспек-
тивы и постепенно проявляя чувство ответственности, стремление к достиже-
нию успехов при определённой мере независимости. К прошлому относится 
ситуативно, предельно конкретно, однозначно (в дихотомии «мне было хорошо  
– мне было плохо»). В отношении к жизни преобладает оптимизм. Образ цели 
заключён в мечтах, сменяющихся фантазиями и прожектёрством (в 11-12 лет – 
менее выражено, чем в 6-10 лет). Постепенно уточняется индивидуальное свое-
образие (наиболее осознанно – к 12 годам). Принимаются культурные нормы 
близкого окружения (оно является эталоном для подражания). Образ будущей 
семьи сориентирован на образец родительской. Образ будущей профессии 
связан с подражанием, в значительной мере с ситуативными увлечениями, он 
крайне неустойчив. Из ведущих видов деятельности актуальны учебная, обще-
ния, элементарно – трудовая, игровая приобретает важность как возможность 
для апробации социальных ролей. В специальные  виды деятельности (в их 
упрощенном варианте) по формированию смысложизненных ориентаций дети 
активно включаются по инициативе педагогов и при их поддержке. В целом 
смысложизненные ориентации личности как единое целое ещё не сформирова-
ны, но существует готовность ученика к самоанализу и активный интерес к 
общению по поводу устройства мира, к сущностно-внешней самореализации. 
Амбивалентность устройства мира, как и амбивалентность счастья, диалектика 
жизни не осознаются, но вызывают интерес. Сформированы Я-концепты: «Я-
ученик», «Я-ученица». К концу периода сформированы образы родителей и 
прародителей (без экзистенциальной составляющей, на уровне ролевого пове-
дения). Гендерный показатель обусловлен пониманием социальных норм пове-
дения, жизнедеятельности представителей мужского и женского пола. Навыки 
самообучения, самовоспитания в зоне актуального развития выражены слабо.  
3. Средний школьный возраст – подростковый период (13-14 лет; 7-
8классы). Для личности ученика данного периода характерно следующее: 
первичный интерес к целям самовоспитания и саморазвития в системе абсо-
лютных ценностей, ценностей «большой» Родины с нивелированием эмпириче-
ских ценностей (нередко – с отвержением идеалов и эталонов родительской 
семьи, родной культуры). На фоне гипертрофированного чувства взрослости, 
выражающегося в стремительных попытках личностного самоизменения (жаж-
да самовыражения, самоутверждения, самоиспытания) при низком уровне са-
морегуляции и самопознания, ведётся активный самостоятельный поиск собст-



венных идеалов. Разрешение нравственных конфликтов зачастую протекает 
болезненно, напряжённо в связи с постепенным осознанием несовершенства 
мира. Смысложизненные ориентации как целостность приобретают конкрет-
ность, так как приходит постепенное понимание уникальности собственной 
жизни. На будущее ученик смотрит с позиций настоящего, демонстрируя пер-
вичные способности к осознанию временной перспективы, построению планов 
на будущее через попытки самоопределения (Что во мне особенного? В чём я 
схож с ровесниками и чем от них отличаюсь? Каким я буду человеком? Какую 
я выберу профессию? и т.п.), половую поляризацию (в ее контексте проявляет-
ся первое чувство любви к противоположному полу), оформление мировоз-
зренческой позиции, определение системы ценностей (уточнение). К прошлому 
относится пристрастно, идеализируя  его или низвергая в зависимости от того, 
какую роль оно играет в настоящем. Образ цели инвариантен, противоречив, 
ибо при слабых способностях сообразовывать собственное поведение с кон-
кретными условиями  предъявляет завышенные требования к окружающим и к 
жизни в целом; образ будущей семьи конкретизируется, но отличается глобаль-
ной идеализацией, что нередко вызывает конфликты в родительской семье; 
образ будущей профессии конкретизируется на основе способности осознавать 
специфику собственных задатков, склонностей, интересов. Появление способ-
ности к постижению амбивалентности мира, счастья влечёт за собой максима-
листское отношение к себе, к действительности; происходит поляризация 
большинства (ранее устойчивых) отношений с крайне высокой динамикой 
перехода от позитива к негативу и наоборот: то выражается гипертрофирован-
ная вера в счастливое будущее (личное и вселенское), то проявляется неверие в 
него, нередко сопровождаемое категоричным выводом: «Жизнь бессмысленна». 
При уточнении собственной системы ценностей начинается интенсивное срав-
нивание себя с другими. Из ведущих видов деятельности актуальна деятель-
ность общения, игровая приобретает важность в сфере релаксации, конструи-
ровании деловых отношений; трудовая деятельность понимается как средство 
самоутверждения и независимости, учебная деятельность актуальна в психоло-
гической сфере. Специальные виды деятельности по формированию смысло-
жизненных ориентаций становятся приоритетными. Гендерная сфера гипер-
трофирована, исследуется специфика собственной маскулинности или фемин-
ности. Внешнее самовыражение приобретает приоритет по отношению к внут-
реннему. В то время как душевные и духовные переживания усиливаются и 
подросток остро нуждается в исповеди. Сформированы преимущественно со-
циоэкзистенциальные Я-концепты: «Я-друг», «Я-подруга». Навыки самообуче-
ния, самовоспитания в зоне актуального развития выражены достаточно, одна-
ко отличаются неустойчивостью.  
4. Старший школьный возраст – ранняя юность (15-17 лет – девушки, 16-
18 лет – юноши; (8)9-11 классы). Личность ученика данного периода имеет 
следующие отличительные черты: активный, но не всегда устойчивый интерес 
к целям самовоспитания и самообучения в системе общечеловеческих ценно-
стей (абсолютных и эмпирических), опирающихся на генерализованные ценно-
стные системы предшествовавших периодов; этот интерес выражается в само-



испытании и самоопределении на фоне самовыражения, самоизменения, само-
утверждения. Личностное самоопределение включает в себя построение цело-
стного замысла жизни, самопроектирование себя в будущее при «близости к 
историческому дню», способность к оформлению ценностных представлений в 
контексте национальной культуры, самостоятельности, ответственности, чувст-
ва любви, психологической независимости, к выбору профессии. Особую важ-
ность в личностном развитии приобретают «идентичность» (по Э. Эриксону), 
то есть тождественность самому себе, неизменность личности в пространстве в 
различных ситуациях, и «целостность» – преемственность во времени. Очевид-
но стремление к объективизации прошлого, отказ от идеализации будущего и 
настоящего, однако данные процессы еще достаточно противоречивы. Разре-
шение нравственного конфликта чаще происходит с уточнением позиции оппо-
нентов на фоне понимания и принятия (попытки) многообразия и противоречи-
вости мира. При оформлении собственных самостоятельно комбинированных 
идеальных образов и эталонов в целом принимаются культурные нормы обще-
ства. Проявляются способности к философскому пониманию смысла жизни, 
принятию амбивалентности мира, к созданию личностно оформленного образа 
целей, который становится осознаваемым, конкретизируемым. Ведущие виды 
деятельности актуализируются в следующей иерархии: общение, учение, труд, 
игра. Все специальные виды деятельности освоены. Первые и вторые прини-
маются в неразрывном единстве. Образ будущей семьи в значительной мере 
идеализирован, однако уже осознаются и изучаются особенности социальных и 
психологических ролей в браке. Образ будущей профессии достаточно конкре-
тизирован, наблюдается активный процесс подготовки учащихся к выбору 
конкретной специальности. В целом отношение к будущему, к счастью идеали-
зировано, однако идейно-нравственные идеалы, как правило, уже соотносятся с 
персонально выполняемыми действиями и выработанными жизненными пла-
нами. В 15 лет происходит первичная реализация собственной личностной 
целостности в связи с первичной ситуацией жизненно важного выбора (профес-
сии, профильного обучения). В 16-17 лет наблюдаются укрепление собственной 
жизненной позиции, осознанная систематизация жизненных ценностей, кон-
кретизируется их иерархия (ценности материальные, духовные). Проблемы 
жизни воспринимаются как неотъемлемая ее часть, осознается готовность к их 
решению. Сформированы Я-концепты: «Я-юноша (мужчина)», Я-девушка 
(женщина)», «Я-будущий профессионал», «Я-будущий(ая) супруг(а)», «Я-
будущий родитель», «Я-гражданин». Навыки самообучения, самовоспитания, 
саморазвития в зоне актуального развития выражены достаточно, отличаются 
устойчивостью.  
      Сравнительный анализ возрастной периодизации показывает: подростковый 
период является кризисным для формирования смысложизненных ориентаций. 
Для того чтобы выход из кризиса был продуктивным, необходимо обеспечить 
подготовительный процесс – в этом проявляется принцип развивающего обуче-
ния (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов и др.). В то время как традиционно в совре-
менной школе вопросы смысложизненноориентационного характера актуали-
зируются именно в подростковый период, без активной подготовки). 



      Смысложизненноориентационный подход к образовательному процессу 
значительно расширяет функциональный спектр общей педагогики. Так, к 
традиционно выделяемым воспитывающей, обучающей, развивающей функци-
ям присовокупляется арсенал следующих. Системообразующая, направляю-
щая функция (гуманистическая педагогика содействует организации не только 
школьной жизни, но и социума, направляя его усилия в совокупности на воспи-
тание подрастающего поколения, а также конкретной личности в ее жизненном 
самоопределении). Диффузная функция(лат.diffusio — распространение, расте-
кание, рассеивание, взаимодействие) – процесс взаимного влияния направлений 
воспитания, форм занятий, субъектов друг на друга. Иррадиационнаяфунк-
ция(от лат. irradiare — сиять, испускать лучи) – способность концептуальной 
образовательной идеи школы быть основой любого мероприятия и влиять на 
всех субъектов образовательного процесса. Фасилитативная (психотера-
певтическая, поддерживающая) функцияпедагогическойдеятельности (К. 
Роджерс). В современной российской школе она превращается из дополнитель-
ной в ведущую функцию в связи с объективной невротизацией личности по-
стиндустриального общества (К. Хорни). Ее сущность заключается в оказании 
систематической помощи ученику в разрешении им собственных внешних и 
внутриличностных конфликтов, в укреплении целостности структурного «Я», 
раскрытии индивидуальности. Это предотвращает выхолащивание из образова-
тельного процесса за счет его очевидной интенсивной сциентизации эмоцио-
нально-чувственного и экзистенциального компонентов, ориентируя учителя на 
развитие чувств – разума – воли учащихся в их единстве как важнейшего усло-
вия развития психологически здоровой личности. Компенсаторная функция 
содействует «выравниванию» личности ученика как целостной психической 
системы (в связи с очевидным нивелированием в повседневной жизни учащих-
ся эмоционально развивающих видов деятельности, в частности, подвижных и 
сюжетно-ролевых игр, неформального общения с произведениями искусства и 
спонтанного творческого самовыражения, ситуаций интимно-личностного 
общения ребенка с близкими ему взрослыми; в образовательный процесс вклю-
чаются психологические игры, исповедальные ситуации и проч.). Прогности-
ческая функцияосознается как содействие ученику, семье в конкретизации 
ребенком образа своего будущего, в мобилизации личностных ресурсов для 
достижения постановленных целейжизни, а обществу – в планировании траек-
тории развития (Б.С. Гершунский).Феликсологическая функция педагогики (от 
лат. felix – счастливый, несущий счастье) предполагает адекватную запросу 
помощь ученику в дифференциации наблюдаемых явлений, уточнении собст-
венных ощущений, переживаний, постижении ценности собственного бытия и 
окружающего мира (Н.Е. Щуркова). Медиационная функция ориентирует 
образовательный процесс не на дихотомию оппозиционных явлений типа «тра-
диционное – инновационное», «принятие – отказ» и т.п., а на поиски разумных 
компромиссов, «золотой середины», стремление к толерантности в отношениях 
(Л.В. Блинов, М.Х. Фишбейн).Приоритетными становится уравновешивание, 
сбалансированность традиций и инноваций, общего и единичного, объективно-
го и субъективного, целостного и расчлененного, материального и идеального, 



религиозных идей Запада и Востока с выходом личности на позиции солидар-
ности, кооперации, долженствования [51]. Консервационно-стимулирующая 
функциянаправлена на «удержание» гуманистических национальных и интер-
национальных традиций в образовательном пространстве школы, в том числе и 
педагогических, их экстраполяцию в ситуацию конкретного педагогического 
взаимодействия, в семьи учащихся, при одновременном стимулировании уча-
щихся к просоциальной, творческой деятельности. Регуляционно-
ограничительная функцияориентирует педагогов на помощь обучающимся в 
целесообразном самоограничении бесцельного времяпрепровождения, досуга 
(стихийный просмотр телепередач, нерегламентированные временем компью-
терные игры, участие в экстремистских организациях и проч.), настойчивые 
рекомендации родителям по организации социально ориентированного досуга 
детей посредством их устройства в секции, кружки, совместного продуктивного 
времяпрепровождения (включения в трудовую деятельность, посещения теат-
ров, выставок, организация путешествий и проч.). Аккумуляционная функция 
(от лат. accumulation – накопление, собирание) отражает интеграцию и целесо-
образное использование актуальных методов, форм педагогического взаимо-
действия, заимствованных из различных педагогических направлений разных 
эпох и связанных с решением конкретной педагогической задачи, образова-
тельным процессом в целом, что предупреждает эклектику в выборе средств 
педагогической деятельности. 
      Обобщая философские, психологические, социологические, культурологи-
ческие подходы к интерпретации феноменов «личность», «смысл жизни», 
«смысложизненные ориентации», можно сделать вывод о том, что с педагоги-
ческой точки зрения гуманистические смысложизненные ориентации лич-
ности – это постигаемое человеком с развитыми самосознанием, чувствами, 
волей предназначение собственного бытия в повседневной жизни, в конкрет-
ном образовательном процессе, в культурно-историческом пространстве и 
времени; это осознаваемые и осознанные им цели самовоспитания, самообуче-
ния, саморазвития посредством сформированных социоэкзистенциальных Я-
концептов (Я-сын, Я-ученик, Я-друг, Я-гражданин и проч.) и социокультурных 
смыслообразов как эмпирических ценностей и целей жизни (Внутренний мир 
человека, Семья, Профессия, Общество, Природа) в процессе просоциальной 
деятельности, в образовательном процессе в системе интериоризируемых 
абсолютных гуманистических ценностей: Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро, 
Истина, Труд, Красота, Ответственность, Толерантность. 
      Процесс формирования гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающимися в образовательном процессе предстает как триединый, 
одновременно внутренний и внешний:1) это внутренний, сущностный процесс 
становления личности, её содержательная основа и цель, что связано с приоб-
ретением совокупности устойчивых качеств и свойств, самореализацией, инди-
видуализацией, формированием социоэкзистенциальных Я-концептов посред-
ством интериоризации абсолютных гуманистических ценностей, постановки 
просоциальных жизненных целей с ориентацией на социокультурные смысло-
образы как эмпирические ценности. Формирование Я-концептов предполагает 



вовлечение школьников в целесообразную, гуманно ориентированную деятель-
ность в образовательном процессе и вне его, в процессе чего развиваются их 
самосознание, чувства, воля,  способность противостоять а-, антисоциальным 
влияниям общества, формируются навыки самовоспитания, самообучения, 
саморазвития, целеполагания, просоциального жизнетворчества;2) это внешний 
процесс – деятельность взрослого, в частности, учителя, педагога-психолога и 
др., направленная в период непосредственного (урока, тренинга, внеучебного 
мероприятия и проч.) иопосредованного (воспоминания, письма и проч.) взаи-
модействия с обучающимися с учетом их возраста, пола, индивидуально-
личностных особенностей на поиски и создание  оптимальных образовательных 
условий для презентации им гуманистических ценностей, социоэкзистенциаль-
ных смыслообразов, традиционных для национальной и мировой культуры, 
знакомства с а-, антисоциальными рисками постиндустриального общества; 3) 
это внешний процесс – деятельность педагогического коллектива с обучаю-
щимися и их семьями по обеспечению психологического комфорта образова-
тельного пространства учреждения, актуализации его смысложизненноориен-
тационного потенциала. Формирование гуманистических смысложизненных 
ориентаций школьников опирается на совокупность личностно ориентирован-
ного (как совокупность антропологического, деятельностного, компетентстного 
и др.) и тринитарного подходов к образовательному процессу. 

2.2. Характеристика гуманистической  
смысложизненноориентационной воспитательной системы школы 

 
      Современная школа как социальный институт представляет собой организо-
ванную систему связей и социальных норм, объединяет значимые обществен-
ные ценности и процедуры, удовлетворяющие основные потребности общества. 
Ориентация на рассмотренные в Главе I. мнения философов, психологов, со-
циологов, специалистов других областей гуманитарного знания позволяет ут-
верждать: потребность человека европейской цивилизации в поиске смысла 
жизни является базовой, а для личности постиндустриального общества пре-
вращается в центральную – следовательно, и для образовательной системы, для 
школы.   
      Наиболее эффективно организовать образовательный процесс, адекватно 
реагирующий на запросы времени, возможно в той школе, где функционирует 
воспитательная система. Воспитательная система школы, на взгляд Л.И. 
Новиковой, Н.Л. Селивановой и других специалистов Центра теории воспита-
ния ИТИП РАО, Москва), –  это «целостный социальный организм, функцио-
нирующий при условии взаимодействия основных компонентов воспитания 
(субъектов, цели, содержания и способов деятельности, отношений)», способ-
ный гуманизировать микросоциум и обладающий такими интегративными 
характеристиками, как образ коллектива, его психологический климат          
[278, 351]. В состав любой воспитательной системы включено четыре состав-
ляющих: 1) комплекс воспитательных задач, определяющих содержание орга-
низуемого в ней воспитательного процесса; 2) материальная база, обеспечи-
вающая решение поставленных задач; 3) воспитательный процесс, направлен-



ный на организацию жизнедеятельности детей, на их всестороннее развитие; 4) 
субъекты воспитания (педагоги, шефы, сами дети, принимающие участие в 
управлении воспитательным процессом) [278].  
      «Воспитательными системами обладают те школы, как целостности, кото-
рые создают условия социальной защищенности, психологической комфортно-
сти воспитанника и педагога, обеспечивают возможность их личностного роста 
и самореализации» [277].  
      Взаимосвязанные компоненты воспитательной системы составляют целост-
ную социально-педагогическую структуру, которая в настоящий исторический 
момент должна быть сориентирована на комплексную и разноуровневую дея-
тельность педагогического коллектива, в которой неразрывно слиты воспита-
ние и обучение [366: 365-366]. В.А. Сластенин замечает: воспитательная и 
дидактическая системы не что иное, как педагогическая система в динамике, 
как педагогический процесс. Термины «воспитательная система» и «дидактиче-
ская система» выражают те доминирующие задачи, для решения которых они 
создаются; но это не означает, что в первом случае не предусматриваются эле-
менты обучения, а во втором не предполагается воспитание в процессе обуче-
ния. И далее: любое образовательное учреждение, в основе деятельности кото-
рого лежат нетрадиционные подходы, идеи, можно отнести к авторским педа-
гогическим системам, назвать авторской школой. К ним по праву можно при-
числить педагогические системы Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Тол-
стого, В. А. Сухомлинского, В. А. Караковского и многие другие системы педа-
гогов-классиков, современных педагогов-новаторов и руководителей учебно-
воспитательных учреждений [366: 365-387]. Из вышесказанного для нас важно 
то, что, в определенных условиях, воспитательная система школы способна 
стать аналогом педагогической системы школы, включая в себя систему дидак-
тическую. 
Сам термин «воспитательная система» снимает термин «система воспитатель-
ной работы», – отмечает А.В. Гаврилин, – с 1997 г. начался этап создания гума-
нистических воспитательных систем через воспитательное пространство учре-
ждения, среды [92]. В этот период фиксируется априорная экстраполяция во-
просов воспитания в учебную деятельность, учебных вопросов – в процесс 
воспитания.  
      Опираясь на идеи синергетики, воспитательная система способна учитывать 
«естественные тенденции развития человека», содействовать гармонизации 
внешнего с внутренними побуждениями человека, усиливать его роль в кон-
кретных ситуациях управления [31]. Тем самым предотвращается риск оформ-
ления утопической воспитательной системы, которая транслирует идеалистиче-
ские представления о социальных преобразованиях. В.М. Сафронова доказыва-
ет продуктивность моделирования системы, опирающейся на методологию 
прогнозирования, которая представляет собой: 1) общую систему принципов и 
результатов человеческой деятельности, процессов познания и философского 
обоснования способов и приемов организации всего многообразия видов чело-
веческой деятельности; 2) учение об этой системе; ее основу составляет диа-



лектика, выполняющая эвристическую, аксиологическую, мировоззренческую, 
ориентирующую функцию [345: 180]. 
      М.В. Воропаевым оформлена типология воспитательных систем на основе 
ценностного параметра педагогической реальности, который раскрывает опре-
деленное ценностное представление о личности человека. Выделены следую-
щие типы воспитательных систем: гуманистический (доминирует гуманистиче-
ское нерелигиозное отношение к человеку), авторитарный (человек – субъект 
воздействия), нормативно-гуманистический (сочетает оба типа ценности), 
фрагментарный (сосуществуют разные типы педагогической реальности) [86]. 
      В монографии «Воспитательные системы в социальном институте образо-
вания» М.В. Воропаев использует результаты социологических исследований 
для раскрытия сущности воспитательной системы феноменологического харак-
тера, которая «является частью…повседневной жизненной реальности обще-
школьного коллектива» [85: 5]. Среди базовых признаков феноменологической 
воспитательной системы выделяются: связь социально структурированного 
объективного мира и субъективного мира учащихся, учителей с их собствен-
ным восприятием, оцениванием, отношением; реальная повседневная жизнь 
ученика, учителя полноценно включена в образовательный процесс и обретает 
структурированность в случае наличия рефлексии; рефлексия «позволяет соз-
давать собственные миры» [85: 3]; школа как социальный институт, предпола-
гающий историчность и контроль, типизирует элементы социально-
психологической структуры социального института образования. Она способна 
транслировать знания не только на когнитивном уровне, но и на уровнях цен-
ностном, эмоциональном; представить «многомерный образ мира» (А.Н. Леон-
тьев); структурировать временную и пространственную реальности, иерархизи-
ровать социальное пространство за счет социальной дистанции; воспитательная 
система школы всегда находится в развитии  [85:4-5]. «Общей характеристикой 
всех гуманистических воспитательных систем является поиск гибких, изме-
няющихся во времени форм организации воспитательных взаимодействий в 
сочетании с принципами творчества и свободы», они отличаются высокой сте-
пенью эмоционального благополучия всех субъектов образовательного процес-
са, их творческой активностью» [85: 14]. 
      Обзор научных трудов, связанных с изучением специфики современной 
школьной воспитательной системы, показал не только ее культурно трансляци-
онную, но и прогностическую, регуляционную заданность, своего рода, охра-
нительно-защитную функцию, своеобразный «педагогический фильтр» – А.Г. 
Филиппов [430: 10]. Однако нельзя согласиться с данным исследователем отно-
сительного того, что воспитательная система полностью зависит от состояния 
культуры общества и по аналогии с ней постоянно пульсирует «от норм авто-
ритаризма к демократическим ценностям… и т. д.» [430: 20]. Сила полноцен-
ной гуманистической воспитательной системы в том, что она способна проти-
востоять стагнационным тенденциям, даже антигуманистической политике, 
«консервируя» на определенный отрезок времени гуманистические нормы, 
традиции в рамках пространства отдельного учреждения. Доказательством 
тому стали школы В.А. Сухомлинского, Р. Штейнера и др. В связи с этим спра-



ведливо мнение А.В. Гаврилина о том, что в школе формируется «своя суб-
культура, приобщение к которой происходит путем воспроизведения историй о 
её героях; участия в её ритуалах; разъяснения её задач и их реального осущест-
вления» [92: 152].«Субкультура общешкольного коллектива, являясь интегра-
тивной характеристикой воспитательной системы школы, формируется в про-
цессе жизнедеятельности школьного сообщества и несет на себе отпечаток 
культивируемых в этом сообществе отношений. Ведущий принцип организа-
ции жизнедеятельности в школе – ориентация на общечеловеческие ценности», 
– дополняет П. Т. Ширяев [476: 21]. С.В. Евтушенко раскрыл ценность творче-
ских объединений детей и взрослых в воспитательной системе, опирающейся 
на методологические основы педагогики творчества. Механизмы развития 
творческих объединений: общие интересы + коллективные поиск и творчество 
+ взаимообогащающее общение + совместное решение значимых задач и пере-
живание успехов + заинтересованность в продолжении поиска и творчества 
[135]. 
      Понятно, что перспективы развития имеет та воспитательная система, цен-
ностные ориентиры которой идентичны гуманистическим ценностям цивилиза-
ции. Но принимая во внимание нестабильность самого социума, далеко не 
всегда способного презентовать сами ценности подрастающему поколению во 
всей полноте, идеальном формате (как, например, в настоящее время сущность 
труда в качестве абсолютной ценности деформирована, «размыта»), в силу 
маргинализации культуры, учащихся непросто «ориентировать» на ценности. 
Их, ценности, необходимо активно презентовать, содействовать учащимся в их 
интериоризации, «переживании», отслеживая и корректируя, при необходимо-
сти, данный процесс посредством диалога, полилога, рефлексии, вовлекая уча-
щихся в контекст мировой гуманистической культуры, а также благодаря выде-
лению в школьной субкультуре (П.Т. Ширяев) специфических наборов ценно-
стных ориентиров (школа –  семья – отношения – знания); наличия, сохранно-
сти и преемственности школьных традиций; в частности, школьного фольклора 
как комплекса словесных, музыкальных, игровых видов творчества и др. [476]. 
Более того, внешний социум современной школы важно оценивать со всем 
комплексом его противоречий, не идеализируя, не игнорируя его а,- антисоци-
альные проявления (что нередко наблюдается в современных диссертациях) 
[54]. 
      Е.Н. Барышников, И.А. Колесникова определяют воспитательную систему   
как «совокупный субъект, возникающий в процессе ценностно-смыслового 
самоопределения и согласования ценностей и смыслов ее субъектов (учителей, 
учащихся, родителей); структурирующего на основе согласованных смыслов и 
ценностей все происходящее в образовательном учреждении (виды деятельно-
сти, характер отношений); отражающего в жизнедеятельности образовательно-
го учреждения динамику смыслов и способов бытия человека, актуализирую-
щих человеческое качество участников образовательного процесса. В воспита-
тельной системе необходимо выделить ценностно-смысловое ядро [184]. 
      Представленные авторские позиции объединяются мнением (с которым мы 
солидарны) о том, что воспитательная система способна к функционированию 



исключительно в случае наличия в ней ценностно-смысловой структуры. Вари-
анты формирования гуманистической, антропоцентрированной воспитательной 
системы школы, в которой поставлены акценты на воспитание у школьников 
общей культуры, гражданской позиции, на ценностном самоопределении, раз-
вития творческих способностей предлагаются в диссертационных исследовани-
ях О.В. Копаневой (2003), О.Ф. Лапытова (2005), Н.Н. Лебедевой (2006), Т.А. 
Меняйловой (2008), Е.Б. Цибизовой (2009) и др. Однако в целом, как отмечает 
О.Н. Кирюшина, «в современных условиях преобладают исследования, направ-
ленные на решение отдельных актуальных вопросов, а спектр решаемых про-
блем ограничивается  решением как региональными, так и общими задачами 
совершенствования образования» [177: 127]. В связи с вышесказанным очевид-
на потребность в разработке воспитательных систем, способных учитывать 
современные социальные риски, оперативно реагировать на запросы общества. 
В контексте смысложизненноориентационного направления образовательная 
школа понимается как культурный, социально-психолого-педагогический 
центр, учитывающий экзистенциальные проблемы современного человека, 
транслирующий гуманистические ценности всем субъектам образовательного 
процесса, обеспечивающий демократизм отношений, где одобряются просоци-
альные нормы поведения, созданы оптимальные условия для воспитания и 
самовоспитания, обучения и самообучения, развития и саморазвития подрас-
тающего поколения в атмосфере рационально-этико-экзистенциального гума-
низма – реализуются все положения гуманистической педагогической парадиг-
мы.  
      В более широком смысле к современной общеобразовательной школе важно 
относиться как учреждению учебно-воспитательного характера, призванного  
содействовать семье в воспитании детей, развивая гуманистические националь-
ные традиции российской школы, осваивая прогрессивные педагогические 
инновации зарубежья, не ограничиваясь сугубо учебными услугами. Сегодня 
средняя школа – это социальный институт, на базе которого реализуется педа-
гогическая деятельность, содействующая не только сохранению физического, 
психологического, социального, духовно-нравственного здоровья учащихся, их 
профессиональному выбору, жизненному самоопределению, но и гуманизации 
общества в целом.      
      В подходе к характеристике воспитательной системы нами ставится акцент 
на тринитарности, обусловливающей следующее: целое начинается там, где 
происходит строение, т.е. единение тройственности. Материализация порядка и 
хаоса проходит через обретение Строения. Это триединство — системная триа-
да есть предельный элемент системности вообще [287]. Наряду с этим в функ-
ционировании воспитательной системы актуальность приобретает принцип 
акцептности как принятие существующих проблем и противоречий учащихся в 
образовательном процессе, а не их игнорирование или попытки тотального 
искоренения [516]. 
      На основе аналитического обзора подходов к пониманию сущности воспи-
тательной системы нами представлена следующая формулировка: воспита-
тельная система школы гуманистической педагогической парадигмы — это: 



1) сегмент социокультурного пространства общества, отражающий его проти-
воречия и одновременно стабилизирующий и гуманизирующий социум; 2) 
целостный педагогический процесс, в котором взаимообусловлены воспитание 
и обучение, в устойчивой взаимосвязи представлены компоненты: субъекты, 
отношения, содержание образования, его средства, цель и концепция как идео-
логическое ядро системы, технология, программа реализации. 
      Воспитательная система школы опирается на воспитательную концепцию 
как систему педагогических взглядов на организацию образовательного про-
цесса в средней школе, определяющую единый замысел коллективной деятель-
ности педагогов и родителей по сопровождению каждого ученика в процессе 
его личностного становления и одновременно ученического коллектива, фор-
мулирующую основные положения воспитательной системы школы, раскры-
вающую технологические механизмы ее реализации. Воспитательная концеп-
ция является тем идеологическим стержнем, вокруг которого оформляется 
ценностно-смысловое ядро воспитательной системы, организуется полифонич-
ное, постоянно пульсирующее поле образовательного пространства школы.  
      Разработкой вопроса проектирования концепций школы с позиции педаго-
гического менеджмента занимаются А.В. Гаврилин, М.Л. Портнов, М.М. По-
ташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, В.В. Уланов и др. [92, 311, 313, 363, 
397]. А.А. Яруловым представлена концепция интегративного управления фор-
мированием среды образования в школе, где выделена, в том числе, и система 
ценностно-целевых ориентиров управления, направленных на экологизацию, 
гуманизацию, антропологизацию среды образовательного учреждения [503]. 
      Ученые обращают внимание на важность оформления плана концепции. В 
частности, С.А. Смирновым предлагается следующая схема: 1. Анализ образо-
вательной ситуации в школе. 2. Актуальность концепции. 3. Цели и задачи 
совершенствования. 4. Сущность концепции. 5. Обновление структуры учебно-
воспитательного процесса. 6. Обновление системы учебно-воспитательной 
работы (цели, задачи, содержание и др.) 7. Прогноз конечных результатов [293].  
      При разработке воспитательной программы школы целесообразно опирать-
ся на спиральный способ ее построения. Его преимущества по сравнению с 
линейным и концентрированным способами заключается в цикличности и по-
следовательности как усвоения информации, так и формирования у учащихся 
необходимых умений, отработки устойчивых навыков. Исходная педагогиче-
ская проблема в этом случае не выпадает из поля зрения, не утрачивает собст-
венную значимость – напротив, постепенно расширяясь и углубляясь, разреша-
ется положительно, обогащая личность ученика конкретным новообразованием 
(чувством взрослости, профессиональной определенностью и проч.) [324]. 
      Обзор отечественных и зарубежных воспитательных систем (Ч. 1.2.2.), 
актуальных педагогических концепций представлен в историческом ракурсе. 
Богатый, высокорезультативный педагогический опыт прогрессивных специа-
листов, усиливающиеся современные социокультурные риски позволяют прий-
ти к мнению о том, что структурирующей основой воспитательной системы 
школы должна стать специальная деятельность педагогического коллектива 
(идеальный вариант – в содружестве со специалистами педагогических вузов), 



адекватно оценивающего противоречия современного общества и проблемы 
учащихся. Она, деятельность, включает такие аспекты, как передача ведущих 
воспитательных функций семье, активная профессиональная поддержка роди-
телей в воспитании детей на основе гуманистических ценностей, гармонизация 
отношений между стихийным воспитательным пространством личности и ор-
ганизованным, повышение уровня методологической и психологической куль-
туры учителей, формирование смысложизненных ориентаций всех участников 
целостного педагогического процесса с ориентацией на формирование психо-
логически здоровой, гуманно ориентированной личности на основе осознания 
ею диалектики жизни и культивации ее самоценности. Особое влияние на 
оформление воспитательной системы школы смысложизненноориентационного 
характера оказали воспитательные концепции, теоретические и практические 
взгляды Ш.А. Амонашвили, Д.А. Белухина, Е.Н. Ильина, Л. Колберга, А. Нил-
ла, А.Д. Солдатенкова, В.А. Сухомлинского, С. Френе, Р. Штейнера, С.Т. Шац-
кого.  
      Оформленная нами воспитательная система опирается на социальное про-
гнозирование, которое дает возможность проектировать будущее на основе 
синтеза многообразных знаний об обществе. В основе прогноза функциониро-
вания гуманистической смысложизненноориентационной воспитательной сис-
темы лежит синтез прогнозов нормативного (проекция исходной модели в 
будущее в соответствии с заданными целями и нормами по заданным критери-
ям), прогноз отраслевой (педагогический), поисковый (выявление проблем, 
подлежащих решению) [345].  
      Организация воспитательной системы происходит с учетом двух факторов: 
содержательного и технократического. Сущность содержательного фактора 
связана со смысложизненноориентационной проблематикой. Сущность техно-
кратического заключается в формальных особенностях построения системы. В 
нашем случае она является тринитарной, т.е. опирается на триединство субъек-
тов, целей, процесса.     
      Отправной точкой оформления воспитательной концепции школы наряду с 
целями и задачами, непосредственно выдвигаемыми управленческими структу-
рами образования, должны стать актуальные противоречия педагогического 
процесса конкретной школы. Так, в МОУ СШ №16 г. Владимира в процессе 
проведения констатирующего и формирующего экспериментов (1998-2010 гг.) 
на старте были выявлены следующие общешкольные проблемы:  
1. Отсутствие воспитательной системы школы. 
2. Приоритет обучению в ущерб воспитанию и развитию личности школьников, 
стихийное обращение педагогов в образовательном процессе к вопросам смыс-
ложизненных ориентаций личности и, как следствие, несформированность 
смысложизненных ориентаций у значительной части выпускников школы. 
3. Дефицит философского, социального, психотерапевтического, гендерно-
психологического, этико-эстетического, профориентационного, профилактиче-
ского компонентов в образовательном пространстве школы. 



4. Преобладание авторитарного стиля в профессиональной деятельности педа-
гогов на фоне очевидной проблемы сформированности смысложизненных 
ориентаций личности субъектов образовательного процесса. 
5. Неадекватное поведение (на фоне повышенной агрессии или тревожности) 
значительной части школьников в различных ситуациях, неспособность разре-
шать внутренние и внешние конфликты; проблемы  низкого уровня коммуни-
кативных способностей, адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов; недоста-
точная сформированность у школьников социокультурных, социоэкзистенци-
альных ролей; пренебрежение к досугу учащихся; проблемы в самоопределе-
нии юношества при выборе профильного класса (9-е кл.), будущей профессии 
(11-е кл.), жизненного пути; несформированность в большинстве классных 
групп образа класса как классного содружества; эмоционально-личностная 
отчужденность друг от друга значительной части участников педагогического 
процесса. 
6. Отстраненность многих родителей от педагогического сопровождения детей 
и от жизни школы при усиливающемся эмоциональном отчуждении детей от 
семьи. 
7. Отсутствие системной диагностики функционирования воспитательной сис-
темы (в частном варианте было – воспитательной работы), личностного разви-
тия обучающихся, состояния педагогического коллектива, уровня сформиро-
ванности ими смысложизненных ориентаций. 
8. Формальное участие студентов-практикантов в образовательном процессе 
школы. 
      В связи с этим были определены цель педагогического процесса и перво-
очередные задачи педагогического коллектива по её достижению.  
Цель педагогического процесса: создание оптимальных условий для обучаю-
щихся и других субъектов образовательного процесса для формирования ими 
гуманистических смысложизненных ориентаций, жизнетворчества. 
Задачи:  
1. Оформление воспитательной концепции школы, на ее основе – воспитатель-
ной системы.  
2. Актуализация педагогического внимания на целостности педагогического 
процесса (сбалансированности воспитания и обучения при приоритетности 
воспитания) с акцентированием содержания образовательного процесса на 
проблематике формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 
обучающихся.  
3. Обеспечение психологического комфорта всем участникам педагогического 
процесса во всех видах их совместной деятельности; создание духовно-
нравственной атмосферы в школьном сообществе; повышение роли философ-
ского, социального, психотерапевтического, гендерно-психологического, этико-
эстетического, профориентационного, профилактического компонентов в обра-
зовательном пространстве школы.  
4. Использование педагогами демократически-творческого стиля профессио-
нальной деятельности на фоне систематической психологической поддержки 



педагогического коллектива, содействия в формировании гуманистических 
смысложизненных ориентаций личности.  
5. Актуализация рефлексивного, эмпатийного компонентов процессов воспита-
ния и обучения, повышение уровня их технологизации; активное сотрудничест-
во педагогов, педагога-психолога, социального педагога, родителей на основе 
расширения педагогических форм взаимодействия с целью формирования у 
учащихся адаптационных, коммуникативных способностей, навыков разреше-
ния конфликтов; выбора просоциальных интересов, организации досуга, буду-
щей профессии, жизненного пути; формирование у учащихся представлений о 
классе как классном содружестве.  
6. Укрепление детско-родительских отношений посредством учебных и вне-
учебных мероприятий.  
7. Системное и планомерное отслеживание уровня развития общих и специаль-
ных способностей каждого ученика с учетом смысложизненноориентационной 
проблематики и конструирование наиболее благоприятной для него зоны бли-
жайшего развития.  
8. Актуализация волонтерского потенциала деятельности студентов-
практикантов, их активное включение в образовательный процесс школы, реа-
лизацию воспитательной концепции. 
      Субъекты образовательного пространства. Полноправными субъектами 
школьной среды признаны ученики, учителя, родители (семья), представители 
психолого-педагогической службы, обслуживающий персонал, специалисты 
учреждений дополнительного образования, студенты-практиканты вузов. Се-
мья определена главной социальной единицей в ситуации воспитания ребенка. 
Школа – важнейшее звено государственной образовательной системы, активно 
содействующее семье в воспитании, обучении, развитии ребенка.  
Система ценностей концепции: 
*Гуманистические ценности (абсолютные и эмпирические). 
*Ценность личностного развития ученика (бережное отношение к психологиче-
скому миру ребёнка, его потребностям, особенностям субъективного отноше-
ния к миру и к самому себе) и педагога, их   психологического здоровья, интег-
рирующего здоровье физическое, психическое, социальное, духовно-
нравственное. 
*Ценность индивидуального пути развития школьников, их прошлого, настоя-
щего, будущего (в случае несоответствия индивидуального статуса ученика 
возрастным закономерностям развития и образовательным стандартам – созда-
ние оптимальных условий для самореализации и социализации). 
*Ценность самостоятельного выбора ученика своего жизненного пути (задача 
взрослых – сформировать способности и готовность воспитанника к осознанию 
своих потребностей и  возможностей, к совершению самостоятельного просо-
циального выбора; взрослые должны не брать этот выбор на себя, а учить по-
допечного ставить цели и достигать их, соотнося их с целями окружающих 
людей и социальными, духовно-нравственными ценностями). 
*Ценность профессионально-личностного развития учителя. 



*Ценность взаимодействия  семьи, педагогического коллектива, учащихся с 
социально-психологической службой школы в режиме психологического со-
провождения. 
*Ценность микросоциума (семьи, класса, двора и проч.), отношений «дети-
взрослые», мезо- и макросоциума, в которых развивается ученик.  
*Ценность ученического сообщества, развивающегося до уровня содружества. 
*Ценность целостного образовательного пространства школы как мини-модели 
общества, интегрирующего ведущие культурные сферы человеческого бытия 
(экономики, науки, искусства, права и др.) и содействующего гармоничному 
развитию чувств, разума, воли учащихся и педагога, укреплению просоциаль-
ных отношений в ученическом сообществе. 
*Ценность взаимодействия в образовательном пространстве разных поколений: 
младшего (учащихся), среднего (студентов), старшего (учителей и родителей). 
 
Базисные компоненты концепции 
1. Опора содержания образовательного процесса на гуманистическую смысло-
жизненноориентационную проблематику с учётом рисков и запросов постинду-
стриального общества. 
2. Реализация демократически-творческого стиля взаимодействия педагога с 
обучающимися в процессе обучения и во время проведения внеурочных меро-
приятий, что предполагает постоянное развитие рефлексивных, эмпатийных, 
коммуникативных, творческих, педагогических, организаторских способностей 
ученика и учителя. 
3. Учёт индивидуально-личностных особенностей обучающихся (темперамента, 
ведущей репрезентативной системы, характера и т.п.). 
4. Учёт возрастных особенностей обучающихся. 
5. Учёт полоролевых особенностей обучающихся.  
6. Учёт социально-культурных особенностей обучающихся, степени сплочен-
ности класса. 
Ситуативные компоненты концепции 
1. Учёт физиологических, психических, психологических состояний обучаю-
щихся в конкретных ситуациях педагогического взаимодействия. 
2. Учёт уровня коммуникативной готовности класса. 
3. Учёт уровня учебной готовности класса.   
4. Учёт учителем собственного состояния и способности к оперативной само-
коррекции. 
 Воспитательная концепция школы по формированию смысложизненных ори-
ентаций школьников реализуется посредством воспитательной программы 
«Здравствуй, мир!».  
     Содержательные блоки воспитательной программы  «Здравствуй, 
мир!».  
Вариант программы представлен в учебно-методическом пособии [404]. Каж-
дая новая ступень обучения предваряется инициацией «Посвящение в перво-
классников, пятиклассников, десятиклассников».  



      В соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с целью 
оптимизации педагогической деятельности линейная составляющая програм-
мы, направленная на формирование гуманистических смысложизненных ори-
ентаций школьников с учётом их ведущей деятельности, подразделяется на 
несколько блоков: 
 1. Первая ступень обучения. «Как удивителен мир!»: «Хочу все знать!» – 1 
кл.; «Я сам!» – 2 кл.; «Я сам – мы вместе!» – 3-4 кл. Ведущая деятельность 
обучающихся 7-10-летнего возраста – учебная, предполагающая овладение 
обобщёнными способами действия в системе научных понятий. В рамках реа-
лизации программы по формированию гуманистических смысложизненных 
ориентаций личности школьники вовлекаются в виды деятельности, благодаря 
которым расширяется их кругозор, усваивается социально-культурный опыт, 
постигается социальное оценивание собственного поведения, развивается са-
морегуляция, формируются навыки сотрудничества с ровесниками и учителя-
ми, отрабатываются навыки доброжелательных взаимоотношений между де-
вочками и мальчиками, представление о жизни как о целостном явлении и 
проектируемом процессе; им активно представляются положительные образцы 
для подражания (анализ ситуаций из повседневной жизни, наблюдение за при-
родой, обсуждение произведений искусства, том числе и мульт,- кинофильмов 
после традиционных коллективных просмотров); они вовлекаются в игры, 
упражнения, в которых отрабатываются навыки спонтанного выражения 
чувств, нравственного поведения, формируются забота о собственном теле, 
настроении, позитивное отношение к гармоничной семье, к мастерам своего 
дела; обучающиеся развивают рефлексивные способности в процессе первич-
ного освоения психологических знаний (чувства и отношения людей, само-
оценка и т.п.), включаются в акции дарения, самопрезентации достижений, 
формируя положительные установки («Я добрый человек», «Я люблю приро-
ду» и т.п.), формируют первичные знания о мире профессий. Для вышепере-
численного обучающиеся становятся активными участниками не только уро-
ков, внеклассных мероприятий, но и школьных тренингов. Учителем и родите-
лями поддерживаются положительные интересы детей, их занятия в кружках, 
секциях, школьных клубах, выявляются общие и специальные способности. 
Инициируется вовлечение обучающихся в процесс фантазирования: «Когда я 
буду мамой…(папой)…», «Счастливая семья… какая?», «Дом радости»,  «Если 
бы я стал… (указывается профессия), то…», на основе чего формируется поло-
жительные образы (первичные) будущей семьи, будущего родителя, будущего 
профессионала. Формируются первичные умения самовоспитания и самообу-
чения (в частности, используются рефлексивные элементы уроков типа «Я 
проявил терпение, когда решал эту задачу», «Что нового для себя я узнал на 
уроке», «Как надо учить наизусть стихотворение» и проч., проводятся классные 
часы на темы: «Моя помощь семье», «Как я научился новому делу», «Почему 
воровство и ложь опасны», «Я умный покупатель (кино,-телезритель, пользова-
тель компьютером, мобильным телефоном)» и проч. Уже с первого класса 
обучения ученикам предлагается периодическая работа по схеме «Моя линия 
жизни», где они изображают себя в прошлом, настоящем, будущем. Кроме 



того, вводится классная традиция проведения итогового классного часа «Чем 
обогатил меня прошедший учебный год». К окончанию начальной школы 
классная группа представляет собой классное сообщество, в котором личност-
ному развитию каждого ученика способствует состязательность и дружелюбие, 
а не бескомпромиссная борьба амбиций. Педагогическая метафора: «Познаю 
мир, берегу себя». 
2. Вторая ступень обучения. «Я вхожу в этот мир!»: «Какой я, какие мы?» – 
5-6 кл; «Как стать взрослым?» – 7-8 кл.; «Кем быть, каким быть?» – 9 кл.5-6 
классы – «Какой я, какие мы?». Ведущей деятельностью детей 11-12 лет остает-
ся учебная, однако в этом возрасте расширяются возможности ребёнка в облас-
ти обобщения действий на основе выявления общих принципов построения 
новых способов действия, в сфере постановки целей, в самоанализе. В связи с 
этим в педагогической деятельности по формированию гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций (на основе интериоризированных умений и навыков, 
актуальных для периода начальной школы) акцентируется внимание на перехо-
де обучающихся из начальной школы в среднюю, актуализируется ситуация 
обретения ими нового социального статуса, повышение ответственности (реа-
лизуются формы шефской деятельности в 1-2 классах, взаимопомощи в классе, 
помощи дома); в рефлексивных ситуациях им предлагается проанализировать 
собственные поступки, оценить чувства ответственности, долга, взрослости («Я 
взрослый, потому что…», «Я ответственный, потому что…»и проч.); в беседах 
о семье, о профессии как социальных явлениях конкретизируется личностная 
позиция ученика, создаются условия для выражения собственного отношения к 
персональным, общественным проблемам, укрепляются навыки доброжела-
тельных взаимоотношений между девочками и мальчиками, происходит пер-
вичное обучение разрешению конфликтов; к педагогически оформленным 
ситуациям заражения, подражания подключаются ситуации рационального 
внушения, в системе «прошлое-настоящее-будущее» ученикам предлагают 
ситуации воспоминаний, оценки конкретных ситуаций, мечтаний о будущем; 
стимулируются занятия учащихся в кружках, секциях, специализированных 
школах, в том числе и школьных клубах по интересам. Активизируется творче-
ская деятельность  в направлениях: «Моя будущая семья: фантазии и мечты», 
«Моя будущая профессия: фантазии и мечты», «Я благодарный сын, внук». 
Формируются первичные навыки  самовоспитания и самообучения. Устойчи-
вые навыки в работе по схеме «Моя линия жизни». К окончанию 6 класса 
классное сообщество представляет собой классное содружество. Педагогиче-
ская метафора: «Уважаю себя и других. Управляю собой». 7-8 классы – «Как 
стать взрослым?». Ведущая деятельность подростков 13-14 лет – общение, 
сравнение и отождествление себя с другими, построение собственных отноше-
ний и трансформация своей деятельности. На основе этого интенсивно разви-
ваются самосознание, чувство взрослости. В педагогической деятельности (на 
основе интериоризированных умений и навыков, актуальных для предшество-
вавшего периода обучения) ставится акцент на укреплении положительной Я-
концепции учеников при отработке навыков взаимодействия с ровесниками, 
представителями противоположного пола, со взрослыми; в формировании 



готовности подростков к самостоятельной жизни в обществе, проявляется ува-
жение к чувству первой любви; учащиеся обеспечиваются возможностью опе-
ративного консультирования с педагогом-психологом; усиливается профилак-
тическая направленность проводимых мероприятий, в образовательный про-
цесс активно включаются специалисты здравоохранения, правоохранительных 
органов, волонтёры в сфере антиалкогольной, антинаркотической пропаганды; 
укрепляется взаимодействие педагогов с семьей по поддержке подростков в их 
стремлении к автономности, к принятию ответственности за собственные по-
ступки, в сфере расширения положительных интересов, систематических заня-
тий спортом, искусством, прикладным творчеством; педагогический акцент 
ставится на агитационно-пропагандистской деятельности самих обучающихся, 
их участии в просоциальных акциях, самопрезентации в различных видах дея-
тельности; поддерживаются занятия подростков по интересам, в том числе 
школьных клубах как аналогов неформальных молодёжных объединений про-
социальной направленности. Организуется просветительская работа в области 
здоровья, права, моды посредством бесед с психологами-сексологами, юриста-
ми, модельерами, визажистами и т.п. Активизируется творческая деятельность  
в направлениях: «Представляю свою будущую семью», «Представляю свою 
будущую профессию», «Я друг», «Я созидатель». Формируются устойчивые 
навыки  самовоспитания и самообучения. Фиксируются устойчивые навыки в 
работе по схеме «Моя линия жизни». К окончанию 8 класса классная группа 
представляет собой классное сообщество с устойчивыми микрогруппами-
содружествами. Педагогическая метафора: «Я взрослый и учусь быть равно-
ценным и равноправным участником жизни общества».9 кл. – «Кем быть, каким 
быть?». Ведущая деятельность подростков 15 лет – учебно-профессиональная, 
это период активного усвоения системы научных понятий и первичных про-
фессиональных проб. В педагогическом процессе важно содействовать обу-
чающимся в самоопределении, в формировании внутренней готовности к осоз-
нанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации пер-
спектив своего личностного и профессионального развития. В связи с этим 
расширяется количество мероприятий, в которых актуализируются вопросы 
смысла жизни, рефлексивные элементы, конкретизируется и углубляется ин-
формация о профессиях, персональной физической и психологической готовно-
сти к определенному виду деятельности (на основе интериоризированных уме-
ний и навыков, актуальных для предшествовавшего периода обучения). Про-
должается систематическая просветительская работа в области здоровья, права, 
экономики, моды посредством бесед с психологами-сексологами, юристами, 
экономистами, модельерами, визажистами и т.п. Взрослыми поощряются заня-
тия, связанные с планируемой в будущем деятельностью; поддерживаются 
занятия подростков по интересам, в том числе школьных клубах как аналогов 
неформальных молодёжных объединений просоциальной направленности. 
Активизируется творческая деятельность в направлениях: «Мечтаю о будущей 
семье», «Мечтаю о будущей профессии». Закрепляются устойчивые навыки  
самовоспитания и самообучения. Сформированы навыки в работе по схеме 
«Моя линия жизни». Классная группа представляет собой классное содружест-



во с устойчивыми микрогруппами – содружествами, обеспечивающими содру-
жество школьное. Педагогическая метафора: «Адекватно отношусь к своим 
стремлениям и возможностям, уточняю сферу способностей и интересов».  
3. Третья ступень обучения. «Выбираю гуманный образ жизни»: «Я берегу 
мир!» – 10 кл.; «В ответе за жизнь» – 11 кл. Ведущая деятельность юношества 
16-17 лет – саморазвитие, самообразование, построение жизненных планов во 
временной перспективе. Педагогическая деятельность направлена на содейст-
вие учащимся в определении своей позиции относительно общественно выра-
ботанной системы ценностей и смысла своего существования, на развитие 
ответственности, воли для обеспечения выбора целей в условиях конкуренции 
мотивов, осуществления нравственного выбора в ситуации моральных дилемм 
(на основе интериоризированных умений и навыков, актуальных для предшест-
вовавшего периода обучения). Старшеклассники вовлекаются в мероприятия 
(беседы, дискуссии, тренинги, игры) проблемного содержания: «Смогу ли я 
стать достойным родителем? супругом?», «Гармоничный человек… – возмож-
но ли подобное в наше время?», «Как выбрать профессию?», «В чём счастье 
жизни?»; активизируется творческая деятельность в направлениях: «Формиро-
вание положительного образа будущей семьи», «Формирование положительно-
го образа будущего супруга», «Я профессионал» (дальние цели); поддержива-
ется их стремление активно готовиться к сдаче экзаменов, посещать подготови-
тельные курсы в вузах (ближние, средние цели), проводится систематическая 
консультационно-просветительская работа в области здоровья, права, экономи-
ки, моды посредством бесед с психологами-сексологами, юристами, экономи-
стами, модельерами, визажистами и т.п. Реализуются устойчивые навыки само-
воспитания и самообучения, а также знания, умения, навыки работы по схеме 
«Моя линия жизни», интроспективной деятельности (в частности, во время 
классного часа «Чем меня обогатил прошедший учебный год»). Классная груп-
па представляет собой классное содружество с устойчивыми микрогруппами – 
содружествами, обеспечивающими содружество школьное и перерастающими в 
послешкольную дружбу. Педагогическая метафора: «Я люблю жизнь, ценю 
себя и окружающих. Я много знаю и умею. Я мечтаю о достойной, интересной, 
счастливой жизни, готов к её созданию и преодолению трудностей. Я верю в 
себя». 
 4. Педагогический коллектив. В программу включена работа с учителями, 
которая предусматривает не только диагностику, просвещение, контроль, но и 
первичную психологическую профилактику, способствующую оптимизации их 
личностных ресурсов с целью самовоспитания, саморазвития, устойчивые на-
выки в работе по схеме «Моя линия жизни». Педагогическая метафора: «Я 
люблю жизнь, берегу её. Ценю себя и окружающих. Я реализовал(а) себя как 
сын(дочь), как супруг, как родитель, как специалист. Я многое знаю и умею, я 
многого достиг(ла). Но у меня многое ещё впереди. Я верю в себя». 
Реализация воспитательной школы, направленной на формирование гумани-
стических смысложизненных ориентаций школьников, осуществляется на ос-
нове условно выделенных в образовательном процессе содержательно-
процессуальных векторов: административно-управленческого, правового, хо-



зяйственно-экономического, образовательного (как синтеза воспитательного и 
учебного).  
1. Административно-управленческий вектор ориентирован на обеспечение 
высококачественного управления, контроля за осуществлением гуманно ориен-
тированного процесса; кураторы: директор школы, завучи по научной, воспита-
тельной, учебной работе, педагогической совет, классный руководитель, 
школьный родительский комитет. В управление школой включен ученический 
совет как выборный орган, состоящий из обучающихся 8-11-х классов, кото-
рые вместе с завучем по воспитательной работе организуют внеучебные меро-
приятия школы.         
2. Правовой вектор ориентирован на обеспечение конституционной защиты 
прав детей и взрослых; кураторы: все субъекты школы, официально несущие 
юридическую ответственность соблюдение правовых норм в учреждении.  
3. Хозяйственно-экономический вектор ориентирован на целесообразное 
распределение бюджета школы, рациональную организацию бытовой сферы 
учреждения и прилежащей к нему территории; кураторы: директор, заведую-
щий хозяйственной частью, родительские комитеты классов, школы, спонсоры. 
 4. Образовательный (учебно-воспитательный) вектор отражает особенно-
сти содержания образования, определяемого Законом Российской Федерации 
«Об образовании» (2012 г., ст. 3), в котором подчеркивается, в том числе, «гу-
манистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования» [143].  
      «Образовательный (учебно-воспитательный)» вектор в широком педа-
гогическом смысле представляет собой алгоритм воспитательной концепции, 
охватывающий все содержательно-организационные элементы образовательно-
го процесса.Этот вектор разделяется на учебный и воспитательный. 
      Данная редукция условна, используется для удобства номинации различных 
форм деятельности. Учебный вектор ориентирован на учебные занятия (уроки, 
факультативы), предусмотренные Государственными образовательными стан-
дартами. В учебные планы всех учебных дисциплин на уровне регионального 
компонента вносятся уроки, элементы уроков, связанные с вопросами форми-
рования смысложизненных ориентаций личности. 
      Воспитательный вектор интерпретируется трехуровнево. В широком педа-
гогическом смысле: презентация школьникам гуманистических ценностей, 
норм национальной и мировой культуры посредством организации школьной 
жизни как части жизни ученика, семьи, общества; в частном педагогическом 
смысле: реализация педагогическим коллективом специальной воспитательной 
деятельности посредством смысложизненноориентационных векторов. Они 
представляют собой устойчивый конгломерат при одновременной автономно-
сти в системе условно выделенных сред образовательного пространства, имеют 
диффузный (от лат. diffusion – распространение, растекание), иррадиационный 
(от лат. radix – луч) расширяющий характер; в узком педагогическом смысле: 



непосредственное взаимодействие учителя, педагога-психолога и др. с обу-
чающимся, классным сообществом в конкретной педагогической ситуации с 
целью оказания содействия им в интериоризации гуманистических ценностей, 
постановке просоциальных жизненных целей, включенности в смысложизнен-
ноориентационную деятельность посредством модели «через воспитание к 
самовоспитанию», «через обучение к самообучению» (устойчивое гуманно 
ориентированное поведение субъектов образования в школе и за ее пределами). 
В воспитательный вектор включены следующие: онтологический, валеологиче-
ский, гендерно-психологический, этико-эстетический, профориентационный, 
профилактический. 
      Наряду с главными векторами в образовательном пространстве выделяются 
субвекторы: 
- адаптационный (модель содействия обучающимся в интеграции в новые 
жизненные, образовательные условия) (Приложение 2); 
- коррекционный (модель содействия обучающимся в переживании трудной 
жизненной ситуации: развода родителей, утраты родных, негативного опыта 
участия в неформальных молодежных объединениях и проч.); 
- специальный (модель содействия обучающимся-инвалидам). 
      Учебно-воспитательный вектор включает в себя комплекс общешкольных и 
классных дел (на перспективу – на четверть, на год, на 5 лет), отраженных в 
четвертном, годовом, перспективном планах работы школы. Коллективные 
творческие дела школы: «Наука в нашей жизни», фестиваль «Школьная весна», 
«Мы добрые люди! (Ежегодные благотворительные дела)», «Путешествие», 
«Мы – часть природы» (экологический проект) и т.п. В качестве примера рас-
смотрим краткое содержание и этапы реализации коллективного творческого 
дела школы – фестиваля «Школьная весна» (апрель): 
1-й год – выставка поделок, творческие отчеты о спортивных, художественных, 
научных достижениях обучающихся всех классов, сбор школы (по параллелям) 
– презентация «Герба класса», «Девиза класса» (на основе предварительных 
подготовительных мероприятий в классах); 
2-й год – выставка поделок, научных работ обучающихся, стенгазет «Жизнь 
нашего класса», концерты классов по параллелям «Творческая мозаика», выхо-
ды с выступлениями в детские дома, дома престарелых, детские сады района и 
города в рамках акции «Дарите радость людям!»; 
3-й год – школьный конкурс инсценированной песни – по параллелям – выходы 
с выступлениями в организации, учреждения города (условие – участие всего 
класса,  выпуск программ-проспектов, включенность родителей); 
4-й год – районный школьный конкурс инсценированной песни на базе школы с 
приглашением ветеранов войны и труда, детей Детских домов, интернатов; 
5-й год – городской школьный конкурс инсценированной песни на базе школы. 
      Рассмотрим содержание каждого вектора, каждый из которых отражает 
особенности соответствующих им смысложизненноориентационных видов 
воспитания. 
1. Онтологический вектор обеспечивает целесообразное стимулирование 
педагогическим коллективом в образовательном процессе вопросов философ-



ского характера,  акцентирование гуманистических ценностей. Школьники 
привлекаются к размышлениям о значении конкретного поступка (собственно-
го, литературного персонажа, киногероя), планированию деятельности, буду-
щего, жизни, осознают ценность бытия. Кураторы: весь педагогический кол-
лектив, родители, специалисты системы дополнительного образования, студен-
ты и др.  
2. Валеологический вектор. Предполагает направленность всех проводимых 
школьных мероприятий на формирование здорового образа жизни субъектов 
образовательного процесса. Реализуется посредством соблюдения гигиениче-
ских правил, профилактических мероприятий в школе. Пространственная орга-
низация: спортивный зал (уроки физкультуры, спортивные соревнования), 
пространство классов для физминуток, актовый зал (занятия ритмикой, танца-
ми), рекреации (организация коллективных и групповых подвижных игр), ме-
дицинский центр (кабинеты здоровья для проведения физиотерапевтических, 
массажных процедур, коррекции зрения, консультирование родителей и уча-
щихся психотерапевтом), логопедический, психологический кабинеты, столо-
вая. Кураторы: медицинские работники школы, педагог-логопед, педагог-
психолог, учителя.  
3. Гендерно-психологический вектор. Содействует личности в эмоциональ-
ном, интеллектуальном, коммуникативном благополучии, полоролевом само-
определении. Целью любого вида деятельности школьников, сопровождаемых 
взрослыми, должно быть создание условий подопечным для самопознания, 
ситуаций успеха, развития рефлексивных способностей; формирования адек-
ватной самооценки, знаний, умений, навыков целеполагания, самовоспитания, 
разрешения конфликтов, уточнения полоролевой позиции (в образовательном 
процессе взрослые актуализируют позитивные женские и мужские образы, 
поведенческие модели: «девочки заботливые, нежные», «мальчики – защитни-
ки, рыцари», «девочки и мальчики помогают друг другу, уважают друг друга»), 
просоциальной модели поведения. В связи со значительным количественным 
перекосом учителей-женщин, в образовательные процесс вовлекаются папы 
обучающихся. Пространственная организация (гендерно обусловленные зоны 
образовательной среды (туалетные комнаты, раздевалки, кабинеты технологии, 
рекреация для занятий мальчиков в клубе «Исторической военной реконструк-
ции», для занятий девочек в клубе «Исторической моды» и проч.); кабинет 
педагога-психолога с консультационной и психотерапевтической зонами, обо-
рудование для песко,- куклотерапии и проч. Уголок психофизической разрядки 
типа «Подушка злости», Уголок смеха с «кривыми» зеркалами, юмористиче-
скими игрушками, психологические, психотерапевтические стенды – Ч. 2.2.).  
     Благодаря данному вектору в школе: 
1) организуется психологическое сопровождение образовательного процесса 
(диагностика, просвещение, профилактика, консультирование, коррекционные 
занятия), в которое включены все его субъекты;  
     2) организуется безотметочное психологическое образование учащихся с 1 
по 11 классы (психологические занятие и сопутствующие им мероприятия); 



3) реализуется программа комплектации и функционирования классов в режиме 
«класс – мини-модель демократического общества», благодаря чему в классе 
пропорционально представлены ученики разного пола, темперамента, способ-
ностей, уровня школьной готовности, социокультурного, этнического статуса 
семьи, организуются адаптационные тренинги первоклассников, пятиклассни-
ков, десятиклассников, осуществляется психологическое сопровождение каж-
дой семьи, класса, учителя, студентов-практикантов и проч.;  
4) проводятся уроки, внеурочные мероприятия с актуализацией психологиче-
ских элементов (тренинговых, упражненческих и проч.) (Приложение 3). 
Активное взаимодействие педагога-психолога со всеми субъектами образова-
тельного процесса расширяет спектр функций его деятельности. К традицион-
ным (диагностической, просветительской, консультационной, коррекционной, 
профилактической), а также фасилитативной (вспомогательной, поддерживаю-
щей), присовокупляются следующие: 
- функция референтного лица (реализуется позиция авторитетного лица, защи-
щающего права личности); 
- функция модератора (лица, стимулирующего формирование, развитие и ук-
репление у учителей навыков интерактивного общения, развития умения само-
стоятельно решать проблемы благодаря участию в модераторских семинарах, 
тренингах); 
- функция триангулянта (лица, «входящего» в проблемные отношения «уче-
ник-ученик», «ученик-класс», «ученик-учитель», «учитель-учитель», «учитель-
родитель» и проч. с целью разрешения возникших конфликтов, осуществляю-
щего посредничество между всеми субъектами образовательного процесса).  
      Психологизация образовательного процесса в значительной степени повы-
шается в случае актуализации психологического компонента непосредственно в 
учебных, внеучебных мероприятиях (опора на психологическую схему урока, 
психологическую схему внеучебного мероприятия), периодического участия 
педагога-психолога в подготовке и проведении уроков, классных часов (При-
ложение 4).  
4. Этико-эстетический вектор ориентирован на поддержание в учреждении 
культурно-этических норм поведения всеми субъектами образовательного 
процесса, совершенствованию, украшению, гармонизации физической среды 
(школы, класса, рабочего места) ученика и учителя. Выделение данного вектора 
позволяет актуализировать в образовательном процессе вопросы этического 
поведения учителей и обучающихся, эстетики их внешнего вида (принимается 
общешкольный договор о нормах внешнего вида школьника), роли положи-
тельного примера, проведение специальных классных и школьных мероприя-
тий, общения школьников с произведениями искусства, оформления образова-
тельного пространства художественными произведениями учащихся, использо-
вания стимулирующих атрибутов: плакатов-приветствий, листков-напоминаний 
о правилах хорошего тона, листков-фасилитаторов хорошего настроения. Про-
странственная организация: класс-рекреация-специальные аудитории-школа. 
Кураторы: педагогический коллектив, учителя предметов эстетического цикла. 



5. Профориентационный вектор. Содействует обучающимся в конкретизации 
интересов, выпускникам школы - в выборе профессий. Педагоги, родители 
посредством семинарских занятий, рекомендованной специальной литературы 
информируются о психологических закономерностях профессиональной ориен-
тации ученика, их многоуровневости. Следует ориентироваться на следующие 
этапы и задачи профессионального самоопределения школьников:  
*1-6 классы – развитие трудолюбия, интереса к разнообразным видам деятель-
ности, апробация собственных возможностей в выполнении конкретных дейст-
вий, ознакомление с наиболее известными профессиями, развитие общих и 
специальных способностей;  
*7-8 классы – формирование потребности в профессиональном самоопределе-
нии, конкретизация сферы интересов и склонностей, расширение круга знаний 
о мире профессий;  
*9 класс – формирование профессионального самосознания, конкретизация 
отношения к типам профессий («человек-человек», «человек-природа», «чело-
век- художественный образ», человек-знаковая система», «человек-техника»), 
расширение круга знаний о специальностях в области профессий, целенаправ-
ленное развитие общих и специальных способностей; 
*10-11 классы – формирование убежденности в адекватности сделанного про-
фессионального выбора, активная и целенаправленная подготовка к реализации 
профессионального намерения, обсуждение вариантов выбора смежных про-
фессий со взрослыми в силу возможных неблагоприятных внешних обстоя-
тельств [474]. 
      В соответствии с психологическими закономерностями профессиональной 
ориентации обучающихся профориентационное направление психолого-
педагогической деятельности специалистов в образовательном пространстве 
школы предполагает систему специальных мероприятий. Данный компонент 
охватывает пять  аспектов: а) участие школьников в различных видах деятель-
ности (реализуемых е только в общеобразовательной школе, но и вне нее, на-
пример, дома, в спортивной секции, музыкальной школе, цветоводческом 
кружке и проч.) с уточнением интересов, способностей личности; констатация 
классным руководителем, учителями, педагогом-психологом уровня способно-
стей учащихся (общих и специальных) на основе анализа продуктов деятельно-
сти, отношения, диагностических процедур, проводимых посредством специ-
альных методик в 4, 5, 7, 9, 10 классах (Ч. 3.1.); б) стимулирование обучающих-
ся на занятия в кружках, секциях, специализированных школах, просветитель-
ская работа с родителями, отслеживание данных занятий в профориентацион-
ной карте класса; в) организация в школе системы мероприятий, способствую-
щих ознакомлению обучающихся с миром профессий и уточнению собствен-
ных профессиональных предпочтений (1-6 кл. – подготовительный этап, 7-9 кл. 
– первичная гипотетическая проба выбора профессии с учетом устойчивых 
интересов к определенному виду деятельности (в системе «хочу-могу-надо»); 
10-11 – осознанный выбор профессии с первичной частичной апробацией); г) 
самопрезентация учащихся в школе – демонстрация достижений в предпочи-
таемых видах просоциальной деятельности; д) выбор профессиональных при-



оритетов (консультации), самоотчеты, оформление и реализация профессио-
нального плана.   
 
      Одновременно с организацией профориентационной деятельности в школе 
(это прерогатива профориентолога или социального педагога) каждый специа-
лист ведет специальную документацию, в которой на уровне класса фиксирует-
ся уровень общих и специальных способностей обучающихся, их выраженный 
интерес к определенным видам деятельности, а также оказывает подопечным и 
их семьям систематическую помощь в формировании адекватного отношения 
ребенка к собственным желаниям и возможностям. Так, учитель ежегодно 
наряду с оценочными показателями отмечает степень интереса ученика к пре-
подаваемому им предмету (высокий, средний, низкий, крайне низкий) и фикси-
рует его занятость в кружках, на факультативах по данному профилю. Психо-
лог, содействуя ученику в гармоничном развитии личности, обращает внимание 
на уровень сформированности потребностно-мотивационной, экзистенциально-
бытийной, интеллектуально-познавательной, действенно-практической сфер, 
обсуждает с родителями круг интересов, увлечений ребенка, степень сформи-
рованности адекватной самооценки, стимулирует познавательную активность 
подопечного, его стремление к самореализации. Социальный педагог, профори-
ентолог информируют учащихся, их родителей о мире профессий, состоянии 
рынка труда, проводят лекции, тренинговые занятия профориентационной 
направленности, содействуют в составлении личного профильного плана. Од-
новременно обращается внимание учеников на проблемы рынка труда, нередко 
препятствующие самореализации, удовлетворению профессиональных потреб-
ностей, в связи с чем полезно формировать устойчивый мир интересов, хобби 
личности. Планомерное сопровождение обучающихся, их семей в сфере про-
фессионального выбора школьника на основе отслеживания позитивных инте-
ресов, диагностики общих и специальных способностей положительно влияет 
на предупреждение ошибочного профессионального выбора, отказ ребенка от 
предрассудков относительно «непрестижных» профессий. Пространственная 
организация: кабинет профориентации, рекреации со стендами профориентаци-
онного характера.  
6. Профилактический вектор. Позволяет обеспечить системную, комплекс-
ную профилактическую работу по предупреждению асоциального образа жиз-
ни. Ее кураторы: социальный педагог, педагог-психолог, классный руководи-
тель. 
      Специалистами кафедры социальной педагогики и психологии ВГУ акцент 
ставится на педагогической профилактике отклоняющегося поведения. Педаго-
гическая профилактика – это целенаправленная и согласованная педагогиче-
ская деятельность учителя, классного руководителя, педагога-психолога, соци-
ального педагога, привлекаемых к ней специалистов медицинских и правоох-
ранительных учреждений в школе, включающая устойчивый комплекс взаимо-
дополняющих видов деятельности: - медико-санитарное и правовое просвеще-
ние; - воспитательно-разъяснительную деятельность, ориентирующую личность 
на здоровый образ жизни как условие сохранения психологического здоровья; - 



психодиагностику (наблюдение, тестирование, оценка продуктов деятельности) 
и психокоррекцию (тренинги личностного роста с акцентом на ситуации выбо-
ра, ценности жизни, самореализацию); - оформление технологической карты 
развития личности и класса (где отражены педагогическая траектория личност-
ного развития школьников, степень соответствия возрастной норме, наличие 
акцентуаций, сфера интересов).  
      Социально-психологическая служба школы выявляет мотивы (социально-
психологические, конституционально-психологические, культурные, патологи-
ческие) девиантного поведения обучающихся, содействует им в формировании 
устойчивых навыков самозащиты, умения сказать «Нет!» в случае вовлечения в 
асоциальные сообщества и корректирует направленность их развития посредст-
вом вовлечения в просоциальную деятельность. В школе функционирует ком-
плексная профилактическая программа, ориентированная на обучающихся, 
педагогов, родителей. Благодаря просвещению взрослых, включенных в обра-
зовательный процесс, на лекциях, семинарах со специалистами они расширяют 
свои знания о сущности отклоняющегося поведения, учатся различать его  
виды: *непослушание (шалость, озорство, проступок);*детский негативизм 
(капризы, упрямство, своеволие, недисциплинированность);*девиантно-
делинквентные формы поведения (аддикции, побеги из дома, криминогенные 
правонарушения, уход в деструктивные религиозные секты, аутоагрессия и 
проч.) [455]. 
      В контексте смысложизненноориентационной воспитательной системы 
оформлена классификация девиаций, где критерием является поведение, пре-
пятствующее интериоризации гуманистических ценностей: семейные девиации 
(деформация семейных ценностей, в том числе и гуманных отношений, эмо-
циональная отчужденность родителей от детей, конфликтность, агрессия, от-
сутствие условий для формирования социоэкзистенциальных Я-концептов: «Я-
сын», «Я-внук», «Я-брат» и проч., – то есть эмоциональные и поведенческие 
отклонения, нарушение взаимоотношений с родителями, родственниками, 
соседями); девиации образовательного учреждения (реализация педагогами 
авторитарного или либерального стилей воспитания; сциентизм образования; 
отсутствие психологического образования и систематической психологической 
поддержки личности, группы; несформированность класса как «содружества»; 
дефицит общения с искусством, юмором; дефицит психолого-педагогических 
условий для самореализации и самоутверждения в успешных видах деятельно-
сти, а также для формирования социоэкзистенциальных Я-концептов: «Я-
ученик», «Я-одноклассник», «Я- друг», «Я-исследователь», «Я-будущий сту-
дент» и проч. – то есть эмоциональные и поведенческие отклонения, нарушение 
взаимоотношений со сверстниками, учебная неуспеваемость); социокультурные 
девиации (несформированность доброжелательных отношений с дворовым 
окружением и окружением в учреждениях дополнительного образования; от-
сутствие друзей, общих с ними положительных увлечений; отсутствие занятий 
по интересам; алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество, членст-
во в неформальных молодежных объединениях деструктивной направленности, 
религиозных сектах; отсутствие жизненных перспектив, оптимальных условий 



для формирования социоэкзистенциальных Я- концептов: «Я-будущий профес-
сионал», «Я-будущий родитель», «Я-гражданин»). 
Направления профилактической работы с учащимися:  
1) Программа «Здоровый образ жизни»: 
 - профилактика агрессивного, виктимного поведения (1-11 кл.);  
- профилактика табакокурения (1-11 кл.);  
 - профилактика приобщения учащихся к алкоголю (6-11 кл.);  
- профилактика приобщения учащихся к наркотикам (7-11 кл.);  
- «Тренинг противостояния опасным влияниям» (7-11 кл.);  
- профилактика аддикций: компьютерной, игровой, пищевой и проч. (1-11 кл.). 
2) Программа «Мир моих увлечений»: 
- профилактика вовлечения обучающихся в неформальные молодежные объе-
динения деструктивной направленности (6-11 кл.);  
- отслеживание занятий обучающихся по интересам, вовлечение в школьные 
клубы по интересам, поддержка занятий в учреждениях дополнительного обра-
зования, культуры, спорта) (7-11 кл.);  
- профилактика вовлечения обучающихся в религиозные секты (5-11 кл.);  
- профилактика вовлечения обучающихся в криминальные группировки профи-
лактика противоправных действий: воровства, мошенничества, вандализма и 
т.п. (программа «Правовое воспитание») (6-11 кл.);  
- профилактика бродяжничества (содействие неблагополучной семье в стабили-
зации взаимоотношений, изолирование ученика из асоциальной среды) (1-11 
кл.); 
- профилактика ксенофобии (6-11 кл.). 
      Активная профилактическая работа по ряду направлений начинается с 6-7-
го классов, она включает беседы обучающихся с сотрудниками правоохрани-
тельных органов, работу школьного Совета профилактики (мини-консилиум с 
приглашением ученика, родителей, классного руководителя, социального педа-
гога, педагога-психолога, учителей, администрации школы для коллективного 
анализа проблемы и оформления рекомендаций семье по воспитанию ребенка), 
посещение учащимися лектория «Человек и право» в юношеской библиотеке с 
целью ознакомления с деструктивными явлениями социума, отработки навыков 
отказа от сомнительных предложений (профилактические тренинги), а главное 
– укрепления самоуважения, содействия в позитивной самореализации, конкре-
тизации жизненных планов. С обучающимися 1-6-го классов акцент ставится на 
работе по формированию навыков самовыражения, саморегуляции, самооцени-
вания, изучению проблемных жизненных ситуаций, осознанию ближайших 
перспектив деятельности. Учеников не просто знакомят с условиями здорового 
образа жизни, а совместно с семьей вовлекаются в него посредством формиро-
вания навыков позитивного взаимодействия, конструктивного разрешения 
конфликтов, содействия в выборе занятий по интересам (через тематические 
классные часы, общешкольные мероприятия). 
      В целом педагогическая модель профилактической работы со школьниками 
представляет собой следующие ступени: 1. Превентивная работа с классом 
(беседы, тренинги по отработке навыков просоциального поведения), родите-



лями (родительские собрания, индивидуальные беседы), вовлечение обучаю-
щихся в кружки, секции, клубы по интересам. 2. Работа с классом по формиро-
ванию умений сказать «Нет!», сделать осознанный жизнесберегающий, нравст-
венный выбор; работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные 
беседы). 3. Специальная работа со школьниками группы риска; работа с кон-
кретными семьями (при необходимости - привлечение специалистов медицин-
ских, правоохранительных учреждений). 4. Формирование у обучающихся 
убеждения в необходимости выбора здорового образа жизни (дискуссии, инди-
видуальные беседы, элементы уроков рефлексивного характера и т.п.) и готов-
ность помогать сомневающимся (включенность в шефскую, волонтерскую 
работу).  
      В данной воспитательной системе уделяется внимание проблеме взаимосвя-
зи коллективного и индивидуального. Нами были выявлены следующие этапы 
формирования класса-содружества: 
1. Комплектация класса на основе пропорционально представленных типологи-
ческих групп (учащиеся сбалансированно представлены на уровне пола, воз-
раста, темперамента, латеральных особенностей,  уровня школьной готовности, 
социокультурного статуса семьи). 

2. Организация жизни класса как прообраза демократического общества:  

- обеспечение автономности личности;  
- ознакомление обучающихся с нормами жизни школы; 
- оформление ежегодных «Договоров класса» (как вести себя в классе, что в 
классе можно и нельзя, например: «В нашем классе мальчики и девочки дру-
жат», «Любую неприятность, случившуюся в классе, мы будем обсуждать в 
кругу доверия», «Учимся быть ответственными – это поможет нам в жизни», 
«Бережем мебель» и т.п.); 
- обеспечение ученикам ситуаций успеха, самопрезентации, нравственных 
переживаний, оптимальных условий обучения и развития, разрешения кон-
фликтов, формирования гуманистических смысложизненных ориентаций; 
- организация образовательного процесса класса, проведение актуальных меро-
приятий в контексте гуманистической смысложизненноориентационной воспи-
тательной системы; 
- научение школьников конструктивно решать конфликты, взаимодействовать в 
парах, микрогруппах (по 4-5 человек); 
- научение школьников конструктивно взаимодействовать в классе (через кол-
лективную игру – к коллективной деятельности); 
- ориентация на социометрические основы взаимодействия (отсутствие в классе 
отверженных и непринятых); 
- обеспечение своевременной помощи семье в воспитании ребенка, ребенку – в 
проектировании жизненного пути; 
- обеспечение школьников в классе, школе местами уединения, релаксации,   
доверительной беседы; 
- активное участие родителей в жизни класса (приложение 4). 



Внеучебная деятельность обучающихся осуществляется с опорой на функ-
ционирование учебного, культурно-массового, информационного, экологическо-
го, хозяйственного, спортивного секторов. Весь класс каждую четверть разде-
ляется на 6 групп в соответствии с секторами. За год каждый ученик бывает 
включен поочередно в одну из групп (учитель советом, организацией игровых 
моментов содействует тому, чтобы в каждой группе были ученики с лидерски-
ми качествами и пассивные). Благодаря этому в классе создаются условия для 
апробации школьниками различных ролей в общественной деятельности.  
      В итоге школьный класс  представляет собой прообраз современного демо-
кратического общества, его социально-психологическую норму. Динамика 
становления класса как классного содружества:«классная группа - классное 
сообщество (коллектив) - классное содружество - школьное содружество». 
Разработаны критерии оценивания каждого этапа (Приложение 6).      
      В целом класс, школа представлены как пространства, где обучающиеся 
одновременно реализуют собственную индивидуальность и апробируют соци-
альные паттерны, развивают социальную активность, приобретают опыт нор-
мативного социального поведения. Р. Патнэм предупреждает: «Там, где отсут-
ствуют нормы и сети гражданской активности, будущее коллективного дейст-
вия выглядит мрачно. Социальное равновесие, основанное на принципе: «Все-
гда уклоняйся, никогда не бери на себя общую ношу» – вот, возможно, то, что 
ждёт большую часть тех стран, где социального капитала недостаточно или 
вовсе нет. С точки зрения политической стабильности, эффективности прави-
тельства и даже самого экономического прогресса социальный капитал может 
оказаться ещё более важным фактором, нежели экономические и людские ре-
сурсы» [291].  
      В классе ученик приобретает уникальную возможность соотносить         
личностные смыслы жизни с общественными, приобретать индивидуальный и 
коллективный опыт в различных видах деятельности (учебе, игре и проч.) [145].  
Ценности, принятые в конкретной ученической группе, выступают в качестве 
унифицированного ориентира поиска собственного пути, закрепляют эстетиче-
ские, морально-нравственные, духовные нормы людей конкретной эпохи, по 
сути, сокращают смысложизненный поиск. Класс, школа как мини-модели 
общества позволяют ученику «отработать» присущие каждому человеку со-
мнения, страхи относительно своей будущей жизни. В связи с этим классы 
дифференцированного обучения (коррекционные, повышенного уровня обуче-
ния, специализированные и проч.), как показала наше исследование, – всегда 
зона риска, провоцирующая инфантилизм, отклоняющееся поведение или сно-
бизм школьников.  
      В процессе совместной деятельности учителя и психолога педагогическому 
коллективу особое внимание необходимо обращать на рекомендации психолога, 
получающего обобщенные сведения о специфике личностного развития уча-
щихся посредством диагностических процедур. Это придаст процессу образо-
вания максимальную целенаправленность и целесообразность.  
      Например, на основе психологической информации об учениках класса           
(в Социально-психолого-педагогической карте класса фиксируются темпера-



мент, уровни саморегуляции, самооценки, специфика мышления, речи, лате-
ральных признаков, особенности репрезентативных систем и проч.) у учителя 
появляется возможность определить оптимальную траекторию образовательно-
го пути отдельного ребенка, выстроить систему работы со всем классом с 
опорой на психологический компонент. В данном случае имеется в виду выде-
ление в классе типологических динамических групп, ориентируясь на которые, 
учитель, с одной стороны, предоставляет ученику наиболее благоприятные 
условия для самореализации, с другой стороны, – содействует ему в активации 
слаборазвитых способностей. В качестве примера приведем вариант работы, 
связанный с развитием монологической и диалогической речи обучающихся. 
Опираясь на психологическую информацию, учитель условно делит класс по 
уровню развития устной речи на следующие динамические подгруппы: 
- ученики-экстраверты (холерики, сильный тип нервной системы, неуравнове-
шенные, подвижные): высокие способности к диалогу (акцент на самопрезен-
тации), низкие способности к слушанию (слабо дифференцируют речевой по-
ток, быстро снижается интерес к информации); способности к монологической 
речи – ниже среднего или низкие; 
- ученики-экстраверты (сангвиники, сильный тип нервной системы, уравнове-
шенные, подвижные): сбалансированные способности в приеме информации и 
любых видах речи; тяготение к стандарту;  
- ученики-интроверты (флегматики, сильный тип нервной системы, уравнове-
шенные, инертные): низкие потребности в речевом самовыражении на уровне 
диалога и монолога;  
- ученики-интроверты (меланхолики, слабый тип нервной системы, неуравно-
вешенные, подвижные или инертные): тенденции к высокому уровню способ-
ностей в диалоге и монологе при условии психологической безопасности, в 
ситуации доверия; высокий творческий потенциал; активные слушатели.  
      Для успешной ситуации ответа на уроке ученику-холерику целесообразно 
предоставить возможность выступить в диалоге, а для оказания ему содействия 
в формировании навыков монологического ответа следует разрешить пользо-
ваться планом, поддержать наводящими вопросами и т.п. Кроме того, психолог 
содействует учителю в максимальной приверженности принципу природосооб-
разности, ограждая его от попыток форсировать процесс индивидуально-
личностного развития учащихся (некоторые аспекты психолого-
педагогического сотрудничества освещены в Главе 3 (3.2).  
      И.А. Кувшинкова, Д.Л. Махотин, Г.А. Победоносцев и др. подчеркивают 
важность взаимосвязи учреждений дополнительного образования с образова-
тельными учреждения на организационном и методологическом уровнях [213]. 
Интеграция ресурсов социума в образовательный процесс школы в контексте 
воспитательной системы формирования смысложизненных ориентаций обу-
чающихся  представлена в следующей схеме:  
 
       Взаимодействие школы с учреждениями мезосоциума  
Схема 1 
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Взаимодействие школы с высшими и средне-специальными учебными учрежде-
ниями города обеспечивает:- просвещение учителей (методика преподавания, 
анализ результатов научных изысканий);- первичное профессиональное ориен-
тирование обучающихся (подготовительные курсы, беседы о мире профессий и 
проч.);- взаимодействие обучающихся со студентами-практикантами (студенты, 
проходящие педагогическую практику по учебному предмету, взаимодейству-
ют с обучающимися на уроках и на внеучебных мероприятиях; студенты фа-
культетов психологической, социально-педагогической направленности содей-
ствуют аналитико-диагностической деятельности педагога-психолога, учителя, 
организуют коррекционную, развивающую работу с обучающимися; например, 
последнее десятилетие характеризуется снижением уровнем знаний детьми 
коллективных игр - следовательно, весьма продуктивной может стать работа 
студентов по формированию у школьников 1-4-х классов навыков коллектив-
ной игры). 
      Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и досуга: - систематические коллективные мероприятия для школь-
ников (например, концерты классической музыки силами учеников музыкаль-
ной школы, развлекательно-образовательные программы типа «Школа этикета» 
во Дворце творчества юных, просветительские мероприятия в юношеской биб-
лиотеке, посещение городского киноклуба и т.п.);- занятия обучающихся по 
интересам (целесообразно сделать в школе стенд, отражающий систему занятий 
учащихся, инициировать их  выступления в школе, организовывать коллектив-
ные посещения классом выступлений, соревнований, в которых участвуют 
одноклассники; вывешивать поздравительные плакаты, информирующие о 
достижениях обучающихся вне школы; организовывать встречи педагогическо-
го коллектива, родителей со специалистами дополнительного образования; 
учитель фиксирует занятия учащихся по интересам в специальной карте). 
      Взаимодействие школы с общественными организациями содействует раз-
витию социальной самостоятельности обучающихся, их приобщению к истории 
страны, ее проблемам. Например, сотрудничество МОУ СШ №16 с обществен-
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ной организацией ветеранов Великой отечественной войны «Память» укрепля-
ет связь между поколениями. 
      Взаимодействие школы с медицинскими и правоохранительными учрежде-
ниями, специалистами реабилитационных центров актуально прежде всего 
своей профилактической направленностью: с подростками, юношеством, их 
родителями  систематически проводятся беседы, дискуссии, лекции, способст-
вующие формированию у учащихся здорового образа жизни, законопослушно-
го поведения. 

 
      2.3. Организация смысложизненноориентационного образовательного  
                                           пространства школы 
 
      В докладе В.Э. Чудновского «Смысложизненный аспект современного 
процесса образования» на XIII симпозиуме «Смысл жизни и акме» (2008 г.) 
образование было названо целым «смысловым пространством», имеющим 
единую линию и постоянно действующие внутренние тенденции развития. 
Основным инвариантом развития «должно быть обретение подлинного смысла 
жизни и теми, кто учится, и теми, кто учит» [320]. Для этого воспитательная 
система (прогностичная, реалистичная), исходя из учения Л.И. Новиковой, 
должна быть открытой. Тогда, зависимая от особенностей социального, этниче-
ского, культурного, природного окружения, она способна превращать его в 
воспитательное пространство [277: 32]. Кроме того, появляется возможность 
резонансного управления, когда «важна не величина управляющего воздейст-
вия, а его топология, т.е. правильная пространственная ориентация». К тому же 
происходит внутринаучная, внутрипредметная интеграция в образовательном 
пространстве самой школы. Посредством коммуникации «рождается конструк-
тивный и глубинный полилог» взрослых и детей, учащихся [277].  
      Рассматривая в арсенале материальных и духовных средств воспитания 
обучения методы, формы, произведения искусства, технику и т.п., образова-
тельное пространство необходимо подробно характеризовать как компоненту 
воспитательной системы, целостного педагогического процесса, ибо оно во 
многом обеспечивает высококачественное воплощение педагогического замыс-
ла. Одновременно это и результат функционирования воспитательной системы. 
В настоящий период в отечественной педагогике нет единого мнения относи-
тельно категориального аппарата, характеризующего образовательного про-
странство школы: используются понятия «воспитательное пространство», «раз-
вивающая среда» и проч. Несмотря на их содержательную близость, они не 
идентичны. 
      Так, в педагогических словарях-справочниках под ред. П.И. Пидкасистого, 
Е.С. Рапацевича среда понимается в качестве совокупности окружающих чело-
века условий, взаимодействующих с ним как с организмом и личностью. Во 
взаимодействии среды и личности изменения личности могут отставать от 
изменения среды, что создает противоречия, учет которых существенен для 
воспитания. Условно среда разделяется на внешнюю и внутреннюю. Во внеш-
ней среде, окружающей человека, различают среду физическую (совокупность 



физических условий существования и деятельности человека) и социальную 
(окружающие человека общественные материальные и духовные условия его 
существования и деятельности). Внутренняя среда – вид среды, определяемой 
состоянием организма и проявляемый во взаимовлиянии различных систем 
организма и их взаимодействии с личностью при психосоматическом взаимо-
действии. Педагогу необходимо постоянно согласовывать свои личностно-
профессиональные действия с состоянием внутренней среды ребенка (совокуп-
ностью особенностей высшей нервной деятельности, свойств характера, жиз-
ненного опыта и пр.) [372: 363-364; 324: 746].   
      Введенное в педагогику в начале ХХ века Я. Корчаком понятие «воспиты-
вающая среда» и охарактеризованное им как совокупность 4-х типов «сред» 
(«догматической», «безмятежного потребления», «внешнего лоска и карьеры», 
«идейной») сняло противоречие между процессами формирования личности и 
организации условий образования. Догматическая среда, отличаясь авторитар-
ностью, абсолютизацией любого явления, существа, устойчивостью, воспиты-
вает человека, послушно принимающего заданные кем-то цели и ценности. 
Среда безмятежного потребления, отличаясь беззаботностью, приветливостью, 
безмятежностью, ленью, формирует устраняющуюся от преодоления препятст-
вий  личность, не способную к постановке жизненных целей, стремящуюся в 
иллюзорный мир. Среда внешнего лоска и карьеры, на первый взгляд, содейст-
вует развитию упорства, однако при этом эксплуатируются чужие ценности, 
духовные потребности практически отсутствуют. Идеальная (идейная) среда, 
благодаря свободе выбора, уважению человеческого достоинства, наличию 
условий разрешать проблемы, содействовать творчеству, формирует личность 
открытую, активную, адекватно себя оценивающую, способную к жизнетворче-
ству [199: 258].  
      В 30-е годы ХХ в. идея воспитания средой культивировалась отечественной 
педагогикой в качестве ведущей (А.Г. Калашников, Н.В. Крупенина, С.Т. Шац-
кий и др.). В силу политических особенностей 50-80-х годов прошлого столетия 
в советской школе серьезное внимание обращалось преимущественно на идео-
логическую насыщенность наглядной агитации образовательной среды. В 80-
90-е годы все более актуальными становились конкретные составляющие обра-
зовательной среды: предметно-пространственная, природная, эстетическая, 
архитектурная, внешкольная, микрорайонная и др. [215]. 
      М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко не обособляют образовательную 
среду от среды реальной действительности, в условиях которой происходит 
развитие человека, причем школьная и социальная среды осознаются ими как 
субстанциональные понятия в контексте географической, национальной, се-
мейной сред [76]. Л.А. Балановская подчеркивает самостоятельность субъекта в 
проектировании системы развивающих сред (знаний, жизненно важных ка-
честв, деятельности) на фоне объективно существующих сред (государства, 
макросреды, системы образования, группы, микросреды, этики, объекта) [25]. 
Н.Е. Щурковой идентифицируются образовательный и воспитательный процес-
сы, а воспитательная среда выделяется в качестве логического компонента в 
системе «воспитывающая среда» – «воспитывающая деятельность» – «осмыс-



ление мира и себя в этом мире», что совершенно справедливо для целостного 
педагогического процесса [484].        
      Г.М. Коджаспирова вычленяет во внешней среде среду педагогическую, в 
которой, сообразно педагогическим целям, создается система условий органи-
зации жизнедеятельности детей, направленная на формирование их отношений 
к миру, людям, друг к другу. Педагогическая среда предполагает наличие вос-
питательной среды – совокупности природных и социально-бытовых условий, в 
которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление его как личности. 
Воспитательная среда включает в себя среду семьи, класса, школы и имеет 
следующие виды организации: стихийную, авторитарную, оптимальную (в ней 
общепринятые правила коллективной жизни и окружения не ограничивают 
развитие у детей самостоятельности и творчества) [182].  
      В исследовании И.Г. Богачевой, проведенном в рамках педагогической 
психологии, представлен уникальный материал, связанный со средами, влияю-
щими на формирование смысложизненных ориентаций учащихся. Автор вы-
явила, что образовательная среда есть совокупность материальных, социаль-
ных, психологических и других факторов и условий, влияющих прямо или 
косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность субъектов 
образовательной деятельности образовательного учреждения. Образовательная 
среда создает возможность для раскрытия как еще не проявившихся способно-
стей учащихся и педагогов, так и для развития уже проявившихся, в соответст-
вии с присущими каждому из них задатками, интересами и склонностями. В 
диссертации доказана зависимость смысложизненных ориентаций учащихся 
старших классов от образовательной среды образовательных учреждений 
разного типа: МОУ СШ, многопрофильных гимназий, учреждений дополни-
тельного образования. В частности, показано: профиль смысложизненных ори-
ентаций учащиеся средних школ связан с достижениями целей в жизни, избега-
нием неудач, стремлением к свободе, формальным исполнением правил, ис-
пользование других людей для достижения целей, со счастливой семейной 
жизнью, престижной профессией, социальным одобрением. Гимназисты боль-
ше демонстрируют независимость, образованность, самостоятельность, сме-
лость в отстаивании своего мнения, стремление к самоутверждению и матери-
ально-обеспеченной жизни, мотивы достижения успехов, выбора престижной 
профессии; закрытость. Выпускникам, посещающим учреждения дополнитель-
ного образования, больше свойственны ориентации на процесс жизни, на дос-
тижение успеха, на развитие, практическое действие, самостоятельность, про-
фессиональную самореализацию [53]. Подобная дифференциация сред препят-
ствует личностной гармонизации, формированию гуманистических смысло-
жизненных ориентаций, ученику надо будет «добирать» необходимые для него 
образовательные условия «на стороне».    
      Л.И. Новикова под воспитательным пространством понимает специально 
организованную педагогическую среду, структурированную систему педагоги-
ческих факторов и условий становления ребенка; это результат конструктивной 
деятельности, тогда как среда в своей основе – данность. Воспитательное про-
странство школы способно превращать среду, окружающую школу, в среду 



воспитывающую, интегрировать воспитательные силы окружающей среды, 
социума [277].  
      А.И. Артюхина подчеркивает стимулирующую роль образовательной сре-
ды, благодаря чему актуализируются познавательные потребности индивида и 
потребность быть признанным. Общаясь с определенной социальной общно-
стью,  личность обогащается новыми смыслами, активно развивается [17]. С.К. 
Гуськова отождествляет образовательное пространство школы и культурное 
окружение школьников [113].   
      В исследованиях С.Д. Дерябо, В.И. Панова, В.А. Ясвина и др. образова-
тельная среда выступает как объект воздействия образовательной системы.  
      В.А. Ясвин предлагает алгоритм построения образовательной среды, со-
гласно которому осуществляется взаимосвязанное проектирование каждого из 
трёх компонентов образовательного процесса (пространственно-предметного, 
социального, психодидактического), где «эпицентром» проектирования являет-
ся «точка взаимопроникновения всех компонентов и субъекта. Вокруг этого 
«эпицентра» организуется «зона развивающих возможностей» [504: 279]. 
Школьник «помещается» в творческую образовательную среду, которая идейна 
(дополним – духовна), обеспечивает высокую степень свободы, активности, 
радость, оптимизм, творчество, терпимость, нравственность, уважение, про-
блемы. В подобной среде «нормальная» личность готова проявить смелость, 
энтузиазм, предприимчивость, активное участие в деятельности [504]. В свою 
очередь, ученики, имеющие дефицит развитости некоторых положительных 
качеств, могут начать интенсивно их развивать при наличии образцов для под-
ражания среди сверстников и при грамотном сопровождении учителя. Проводя 
сравнительный анализ типов образовательной среды в историко-
педагогическом контексте, В.А. Ясвин и С.Д. Дерябо, с опорой и на систему 
психодиагностических параметров анализа отношений   (В.Н. Мясищев, Б.Ф. 
Ломов), предлагают аппарат формального описания образовательной среды: 
1. Широта образовательной среды (местные экскурсии, путешествия, обмен 
педагогами, обмен учащимися, широта материальной базы, посещение учреж-
дений культуры, приглашение гостей, возможность выбора образовательных 
микросред: кружков, секций, класса, учителей). 
 2. Интенсивность образовательной среды (уровень требований к учащимся, от 
пониженных до обучения по усиленным программам; интерактивные формы и 
методы, от преобладания традиционных до реализации интерактивных; учебная 
нагрузка, от «недогруженности» до постоянной связи с образовательным про-
цессом; организация активного отдыха, от полной отстраненности до участия в 
специальных программах активного отдыха).  
3. Осознаваемость образовательной среды (уровень осведомленности об учеб-
ном заведении, степень знания традиций, истории; символика, от отсутствия до 
наличия особой формы или форменных элементов; формирование осознаваемо-
сти, от отдельных эпизодов до ведения летописей, юбилейных торжеств, орга-
низации музея; связь с выпускниками, от случайных контактов до постоянной 
помощи, работы общественного совета; активность сотрудников, от неохотного 
участия в необходимых работах до личной заинтересованности в развитии 



учебного учреждения; активность учащихся, от крайне неохотного участия в 
необходимых работах до личной заинтересованности; активность родителей).  
4. Обобщенность образовательной среды (команда единомышленников, от 
отсутствия единых административных требований к педагогам до реализации 
единой образовательной стратегии; концепция развития учебного заведения, от 
отсутствия концепции до поддержки концепции коллективом; формы работы с 
коллективом, от ее отсутствия до постоянно действующих педагогических 
семинаров и конференций; включенность учащихся, от незнания существова-
ния концепции до включения в процесс стратегического планирования; вклю-
ченность родителей, от незнания концепции до участия в управлении учрежде-
нием; реализация авторских образовательных моделей, от отсутствия тесных 
контактов с представителями психолого-педагогической науки до уровня учеб-
ного учреждения – экспериментальной площадки научного учреждения). 
5. Эмоциональность образовательной среды (взаимоотношения в педагогиче-
ском коллективе, взаимоотношения с учащимися, взаимоотношения с родите-
лями, эмоциональность оформления пространственно-предметной среды, от 
отсутствия эмоционально-личностных контактов до искренних, доверительных, 
наполненных доброжелательностью и юмором отношений).  
6. Доминантность образовательной среды (от отстраненности от образователь-
ной среды до полноценной вовлеченности в учебную, профессиональную дея-
тельность учеников, учителей, родителей).  
7. Когерентность (согласованность) образовательной среды (преемственность с 
другими образовательными учреждениями, региональная интеграция, широкая 
социальная интеграция – от полного отсутствия до возможности учиться в 
престижных вузах, за рубежом).  
8. Активность образовательной среды (трансляция достижений, работа со сред-
ствами массовой информации, социальные инициативы, социальная значимость 
выпускников – от ситуативного участия в мероприятиях до выхода на рынок с 
товарами и услугами, систематического выпуска буклетов, книг, лидерства в 
плане организации и проведения инициатив).  
9. Мобильность образовательной среды (мобильность целей и содержания, 
методов образования, кадрового обеспечения, средств образования).  
10. Устойчивость образовательной среды (признаки устойчивости: стабиль-
ность администрации более 5 лет; основной «костяк» педагогов, весь коллектив 
педагогов стабильны более 5 лет; многие педагоги – выпускники данного учре-
ждения; учебное заведение создано более 50 лет назад) [504].  
      Опираясь на синтез экологического сознания и ориентации в педагогиче-
ском процессе на потребности ученика, гуманизацию его взаимоотношений с 
учителем, В.А. Ясвин представляет эколого-личностную модель образователь-
ной среды [504]. В.В. Рубцов делает акцент на коммуникативной составляющей 
педагогического взаимодействия, подчеркивая, что образовательная среда – 
специфическая форма сотрудничества, создающая между учеником и учителем 
особые виды общности, необходимые для передачи и усвоения знаний, умений, 
навыков, способов и норм жизнедеятельности. Для данной – коммуникативно-
ориентированной – модели образовательной среды характерна «встроенность» 



развивающего обучения в учебный процесс, полиструктурность системы пря-
мых и косвенных воспитательно-обучающих воздействий, опора на психологи-
ческий компонент образовательного процесса [337].   
Психодидактическая модель дифференциации и индивидуализации образова-
тельной среды школы была разработана В.П. Лебедевой, В.А. Орловым и др. В 
ней, с учетом индивидуального субъектного опыта ученика, приоритет отдается 
систематическому обновлению содержания образования, индивидуальному 
выбору образовательных программ, их уровней по каждому учебному предмету 
и адаптации учащихся к данному обновлению. Экопсихологическая модель 
образовательной среды – В.П. Панов, Л.М. Богатырева и др. – сориентирована 
на учет возрастного фактора в образовательном процессе, субъектных качеств 
учащихся, природосообразность как экологичность образовательных техноло-
гий, расширение видов школьной деятельности. Для ученика должны быть 
созданы условия, содействующие раскрытию его способностей: физических, 
эмоциональных, познавательных, духовно-нравственных; для его полноценной 
социализации, культуризации. Основными структурными компонентами дан-
ной среды являются деятельностный, коммуникативный, пространственно-
предметный. В процессе субъективизации образования исследователи подчер-
кивают роль рефлексивной позиции индивида, способно задать самому себе 
вопросы «ЧТО я делаю?», «КАК?», «ЗАЧЕМ?», «исходя из ЧЕГО?» [290]. 
      В.И. Слободчиков представил антрополого-психологическую модель обра-
зовательной среды, опираясь на положение о том, что современное человекоз-
нание рассматривает принцип развития как совокупность спонтанного, (естест-
венного), искусственного (организованного социумом, заданного культурой) и 
саморазвития, когда человек «становится подлинным субъектом своей собст-
венной жизни» [370: 173]. 
       Понятие «образовательное пространство» как педагогическая категория 
впервые в педагогической литературе было рассмотрено М.Я. Виленским и       
Е.В. Мещеряковой, интерпретирующими его как целостную интегративную 
единицу социума и мирового образовательного пространства, нормативно или 
стихийно структурированную, имеющую свою систему координат, которая 
способствует эффективной профессиональной подготовке педагога. Учеными 
выделены две тенденции в изучении образовательного пространства: 1) рас-
сматривать педагогические явления в рамках единого образовательного про-
странства; 2) выделение и изучение отдельных подпространств – социального, 
дидактического, воспитательного, индивидуального и т.д. [83]. 
      А.Я. Данилюк представил образовательное пространство как качественно 
новый исторический и логический уровень организации образования, сохра-
няющий преемственность как по отношению к инновационным формам органи-
зации учебного процесса: трудовая школа, межпредметные связи, интегриро-
ванные курсы, – так и по отношению к такой традиционной, классической 
форме, как учебный предмет. В данных условиях создаются необходимые ди-
дактические условия для перевода обучения в режим личностного развития, его 
организации по методу научного исследования, формирования гуманитарных 
теоретических понятий, установления продуктивного диалога между культурой 



и учащимся, его полноценной культурной идентификации, т.е. выполнения тех 
основных задач, которые определены в концепциях личностно ориентирован-
ного образования. Педагогическое проектирование осуществляется как научно-
теоретическое исследование в последовательности: история – методология – 
теория – технология, а не с опорой на принцип обобщения нового и предшест-
вующего педагогического опыта [115]. 
      В.М. Степанов говорит об образовательном пространстве как «месте», су-
ществующем в социуме, где субъективно задаются множества отношений и 
связей и осуществляется специальная деятельность разных систем (государст-
венных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его социализа-
ции [381].  
      Важным педагогическим условием, способствующим формированию вос-
питательного пространства, Е.В. Какалина считает включение в содержание 
воспитательной деятельности педагогических событий, способствующих удов-
летворению потребностей обучающихся в признании собственной личности, 
равноправном общении с окружающими и самовыражению, а также событий, 
отношений, ценностно значимых для всех субъектов образовательного процес-
са [166].  
      М.Е.Вайндорф-Сысоева, В.Н. Костюк и др. придерживаются мнения о том, 
что образовательное пространство постиндустриального общества приобретает 
цивилизационную специфику, в связи с чем выделяют  пространства следую-
щих типов: информационное, виртуальное (Интернет-пространство), медиаоб-
разовательное. В целом информационное пространство – то, в котором созда-
ется, перемещается и потребляется информация, отражает информационную 
структуру общества, куда входят науки, СМИ, образование. В настоящее время 
все более очевидным становится «подавление» информационным пространст-
вом пространства интерактивного в системе «человек-человек», физически-
эмоционального [76].  
      Гуманистическая (рационально-этико-экзистенциальная) парадигма ориен-
тирует педагогический коллектив на организацию окружающего ученика 
школьного пространства не только как безопасного и информативного, но и 
эмоционального, диалогового, этичного, эстетичного, интегративного, систем-
ного. Обобщая результаты научных исследований отечественных специалистов, 
А.А. Криулина раскрыла психологические и педагогические ресурсы эргономи-
ки, способной влиять на синтез в образовательном пространстве трех областей 
науки и практики: психологии, экологии, дизайна. Само образовательное про-
странство в данной концепции включает следующие основные компоненты: 
искусственную рабочую среду для преподавателей и учащихся, информацион-
ную среду (они принадлежат к физической реальности), социальную среду, 
внутреннюю среду (объединяются в психическую среду) всех участников обра-
зовательного процесса. В качестве психотравмирующих факторов образова-
тельного пространства отмечаются противоречия между указанными средами, 
неэстетичный и малоэстетичный вид здания, мебели, учебников, конфликтные 
ситуации [209:32-33]. «Одним из приемлемых способов практического вопло-



щения»…идеи гармонизации образовательного пространства «может служить 
представление о нем как о единораздельной целостности» [209: 35].    
      Е.М. Аджиева, Н.А. Асташова, И.П. Гриншпун и др. рассматривают идеаль-
ное образовательное пространство как толерантное, в пределах которого чело-
век открыт для взаимодействия с миром, другими культурами без утраты чув-
ства сохранности своего Я, для понимания другого при изначально позитивном 
эмоциональном отношении к нему [388].   
      В контексте смысложизненноориентационной воспитательной системы 
образовательное пространство условно делится на глобальное и локальное, где 
первое – это «пространство, на протяжении которого сохраняется взаимосвязь и 
преемственность отдельных образовательных структур и соблюдение прав 
каждого гражданина государства на получение полноценного образования, вне 
зависимости от места проживания». Локальное образовательное пространст-
во – обусловленное типом учреждения – здесь: «школьное смысложизненно-
ориентационное пространство» – четырехмерный континуум пространства и 
времени, изменяющийся, развивающийся на основе диалектических противоре-
чий. Оно связанно с объективной реальностью макро-, мезосоциумов  и субъек-
тивной  реальностью каждой личности, коллектива как субъекта и представляет 
собой конгломерат формы существования материальных объектов школьной 
среды (людей, связанный общностью обстановки, социально-бытовых условий) 
и протекающих в ней процессов: воспитания, обучения, развития в контексте 
психологического времени субъекта и времени исторического. С позиций 
смысложизненноориентационного направления целью функционирования 
локального образовательного пространства является обеспечение учащимся, 
педагогам, родителям оптимальных условий для постижения смысла человече-
ского бытия, усвоения гуманистических ценностей, постановки реальных, гу-
манно ориентированных целей жизни, осознания собственных личностных 
ресурсов, реализации продуктивной деятельности для самоосуществления и 
освоения способов самовоспитания, самообучения, саморазвития, навыков 
взаимодействия с социумом [402, 417]. Мы поддерживаем мнение специали-
стов, которые считают, что локальное образовательное пространство современ-
ной школы призвано обеспечивать учащимся не просто знакомство с научной 
информацией, ее пассивное и активное освоение, но и широкие возможности 
для личностной активности посредством участия в различных видах  деятель-
ности: учебной, рефлексивной, художественной и т.п. Необходимо отметить, 
что представленные дефиниции «образовательная среда» и «образовательное 
пространство» не противопоставляются, а связываются в иерархическую струк-
туру. Представив «педагогическую среду» и «педагогическое пространство» в 
виде сфер, основывающихся на системе отношений школьника с миром, полу-
чаем следующую конструкцию:  
 *глобальное  образовательное пространство (социокультурное): внешний мир в 
широком смысле; включает все ипостаси бытия, материальные и духовные: 
Вселенную, страну, окружающий социум, семью; историческое и реальное 
время; мировую и национальную культуры, физическое и информационное 
поле планеты);  



* локальное образовательное пространство: внешний мир, ограниченный гра-
ницами учреждения, но не ограниченный информационно, эмоционально, – 
наоборот, представленный более концентрированно, потому более явственно и 
противоречиво (т.е. школа как субъект);   
*внешняя образовательная среда представлена предметами, физическими ли-
цами-субъектами  педагогического взаимодействия; это среда конкретного 
педагогического процесса – класс, библиотека, актовый зал со всем многообра-
зием отношений и видов взаимодействия и т.п.;   
* внутренняя среда личности: состояния, переживания, размышления, отноше-
ния ученика, учителя к себе и с собой на предмет способов самовыражения, 
содержания взаимоотношений, воспитания и обучения, опыта трансценденции 
как выхода за пределы собственного Я; внутренняя среда максимально авто-
номна, независима. 
      Локальное образовательное пространство и внешняя образовательная среда 
условно объединяются в «школьное педагогическое пространство», которое 
организовано таким образом, чтобы реализовывать цели, решались стратегиче-
ские и тактические задачи  определенной педагогической концепции, сориен-
тированной на ядро (по В.А. Ясвину – «эпицентр») образовательного простран-
ства – внутреннюю среду школьника, взаимодействующего с конкретными 
учителями, ученическим сообществом, учебной информацией. Педагогическое 
пространство по-разному может влиять на учащихся. Если они воспринимают-
ся педагогами только как участники деятельности, то с ними устанавливаются 
субъект-субъектные отношения. Если ученики воспринимаются педагогами как 
индивидуальности с собственными переживаниями, а сам учитель открыт на-
встречу общению благодаря искреннему выражению чувств, раскрытию своей 
«самости», то появляется возможность говорить о субъект-субъективных и 
субъективно-субъективных отношениях; именно благодаря им гуманизация 
образовательного процесса способна приобрести полноценность.  
      Границы обозначенных сфер школьного пространства крайне пластичны, 
прозрачны, открыты и одновременно устойчивы; чем активнее происходит 
взаимовлияние одной сферы на другую, тем интенсивнее обогащается духов-
ный мир ученика, тем шире его деятельностный опыт, тем более оперативно он 
реагирует на конкретное противоречие и осуществляет ситуацию выбора, более 
осознанно определяет свою жизненную позицию.  
      За счет чего «уравновешиваются» выделенные сферы? За счет двух факто-
ров: 1) признания за феноменом «внутренняя среда личности» центральной 
позиции, которая реализуется благодаря иррадиационному характеру функцио-
нирования феномена «смысложизненные ориентации личности»; 2) выверенной 
системы базовых гуманистических ценностей, которые культивируются (пре-
зентуются, но не навязываются учащимся, постигаются, усваиваются ими) в 
образовательном пространстве учителями, просоциально ориентированными 
учащимися, СМИ как трансляторами общественного мнения, родителями и 
проч.  
      В настоящее время, как доказывают эмпирические наблюдения, локальное 
пространство средней школы во многом (прежде всего в нравственных идеалах, 



способах достижения целей и т.п.) не согласуется с глобальным пространством 
российского общества в силу невысокого уровня его бытовой, этической, ду-
ховно-нравственной культуры, недостаточной политической воли власти отно-
сительно укрепления моральных устоев общества; школа условно вынуждена 
функционировать в «фильтрующем» режиме, нередко защищая ученика от 
агрессивного влияния социума. В то же время отыскиваются пути для его пози-
тивного влияния на социум. В этом случае важны педагогические акценты – 
приоритет в педагогической деятельности определенному виду деятельности, 
проблеме, событию в связи с конкретной педагогической задачей.   
      Например, узнав на родительском собрании 8 класса, что во многих семьях 
часто возникают конфликтные ситуации между родителями и детьми, учитель 
обращается с запросом к педагогу-психологу для организации специальной 
работы, кроме того, на своих уроках акцентирует вопрос о взаимопонимании 
между старшим и младшим поколениями, апеллируя, например, в начале урока 
к телевизионной передаче «Пока все дома». В течение нескольких минут идет 
обмен мнениями по поводу характера героев-участников, своеобразия их  от-
ношений. После этого классу предлагается игра «Ассоциации» на тему «Семья» 
(по цепочке, повторяя слова предыдущих участников, каждый произносит но-
вое: «Семья – это супруги и забота», «Семья – это забота, и дети», «Семья – это 
дети и взаимопонимание» и т.п.). Важно помнить о значительном диагностиче-
ском потенциале подобных игр: учащиеся, переживающие дискомфорт в опре-
деленной сфере жизнедеятельности, называют в указанной цепочке слов сле-
дующие: «Семья – это обида, злость, несправедливость, бедность, одиночество 
и т.п.». Завершается данный компонент урока ответами на вопрос «Что бы из 
увиденного в телепередаче мне хотелось перенести в свою будущую (настоя-
щую) семью?». С учениками, давшими негативную реакцию, проводится кон-
фиденциальная постурочная беседа, при необходимости – консультация с роди-
телями. Для формирования гуманистической убежденности школьников, смыс-
ложизненных ориентаций, развития целеустремленности, жизнелюбия важно 
актуализировать влияние внешней образовательной среды учреждения на внут-
реннюю среду субъектов, расширив в то же время для ученика целесообразные 
возможности трансценденции посредством посильного вклада в оформление 
данной среды, цель которого – создание условий для самовыражения, самопре-
зентации, самоактуализации личности. В связи с этим внешнюю среду целесо-
образно представить как сочетание ряда структурных компонентов, стабилизи-
руя функционирование каждого не в ущерб другому: это среды предметно-
психо-физическая; деятельностно-творческая; духовно-нравственная. 
1. Предметно-психо-физическая среда обеспечивает благоприятные темпера-
турный, световой, цветовой режимы; приятный запах; физическую и психоло-
гическую защищенность, психологический комфорт жизнедеятельности; эсте-
тику окружающего пространства: цветы, аквариумы, шторы, наглядные посо-
бия и т.п.; неагрессивный звуковой фон, в частности, школьный звонок – силь-
ный, но благозвучный, сочетающий мелодичность с мажорным ладом; удобная 
мебель; наличие мест отдыха; наглядно-образовательный компонент: плакаты-
приветствия, информационные стенды, «Живые» плакаты» (Добро – это…, 



Свобода – это…» и т.п.), стенды-отчеты о классных и школьных мероприятиях, 
плакаты-размышления, почтовые ящики для опосредованного общения со 
взрослыми, специалистами – «Школьная почта доверия»; визитные карточки 
классов (название кабинета; фамилия, имя, отчество ответственного учителя); 
комфортные классные комнаты; специализированные кабинеты; медицинский 
кабинет; кабинет психологической разгрузки; спортзал; столовая; Зал фантазий, 
мечтаний, планирования; Музей воинской славы; Музей народов мира; Уголок 
смеха; Уголок уединения, школьный кинозал; школьный радиоузел, функцио-
нирующий в информационном, организационном, релаксационном, стимули-
рующем режимах: сообщение школьных новостей; оповещение о планах 
школьного сообщества; передающий музыкальные, поэтические произведения 
определенного характера, гармонизирующие психо-физическое состояние уча-
щихся и учителей и проч.).    
2. Деятельностно-творческая среда охватывает формально-организационный 
аспект школьной жизни: уроки разных типов, олимпиады; организация фести-
валей, концертов, диспутов, театральных представлений, элементов театрали-
зации на уроках, на тренингах; выставок, конкурсов сочинений; оформление 
стендов, плакатов, проведение трудовых десантов и проч.).    
3. Духовно-нравственная средапредстает как среда – носитель гуманистиче-
ской информации и условие организации ситуаций самовыражения, исповеди, 
благодарения, отработки навыков культурного поведения, конкретной помощи 
окружающим, младшим; для нее характерны: выполнение письменных работ: 
«Традиции моей семьи», «Письмо в будущее (себе, друзьям)», «Поучение бу-
дущему сыну», «Благодарю своего учителя за…», «Благодарю своих родителей 
за…»; диспуты и дискуссии философского, нравственного характера; просмотр 
художественных кинофильмов с последующим коллективным обсуждением; 
традиционное анкетирование учащихся и учителей в конце учебного года: «Что 
принес мне прошлый учебный год», «Мои мечты и планы», систематическая 
работа в области самоанализа и самовыражения при помощи альбома  «Здрав-
ствуй, мир!» (1-4 классы); «Альбома самоизучения и самовыражения» (5-6 
классы); «Альбома моих успехов» (7 класс); «Дневника самопостижения» (8 
класс); «Дневника самоопределения» (9 класс); «Дневника размышлений» (10-
11 классы). Участие школьников, учителей, периодически – родителей – в уро-
ках как ситуации личностного развития учащихся, формирования мировоззре-
ния и культуры поведения. Участие субъектов образовательного пространства в 
школьном  тренинге, позволяющем формировать у обучающихся, учителей, 
родителей устойчивые навыки самоанализа, коммуникативной компетентности, 
самовыражения и самозащиты. Участие школьников в факультативных, круж-
ковых, секционных, клубных занятиях как ситуациях самопрезентации в наи-
более успешных для них видах деятельности. Участие школьников в декадах 
науки, фестивалях искусств, выставках в Городе мастеров и т.п. как ситуациях 
самореализации, самоутверждения, укрепления позитивных жизненных уст-
ремлений (приложение 5).  
      В.И. Слободчиковым обращается внимание на роль неформально обустро-
енной образовательной среды в процессе учебной деятельности школьника. 



Образовательная среда не то, что есть «как налично-существующее заранее» – 
«среда начинается там, где происходит встреча (сретенье) образующего и обра-
зующегося» [370]. Эти встречи могут происходить не только реально, но и 
опосредованно, например, на страницах стенгазет, стендов посредством выска-
зывания собственного мнения по проблемам, волнующим школьное сообщест-
во.  
      Духовно-нравственная среда содействует укреплению школьных традиций.  
Традиции школы– обычаи, правила жизнедеятельности школьного социума – в 
образовательном процессе важно не просто соблюдать, но и обсуждать, разви-
вать, видоизменять посредством взаимодействия ученического, педагогическо-
го и родительского сообществ. 
      В школьном пространстве традиции целесообразно разделить на традиции 
отношений и традиции проведения мероприятий. 
      Традиции отношений: *Постановка педагогического акцента в работе с 
обучающимися и их семьями на укреплении отношений доверия и взаимопо-
нимания; на посильном участии каждого в проведении урока, тренинга, в под-
готовке мероприятия, праздника, самореализации в них всех членов классного 
сообщества; на осмыслении значимости события для собственной жизни (реф-
лексивная беседа «Чем обогатило меня это событие», сочинения-размышления 
«Встречая весну…», «Повзрослел ли я?», выпуск стенгазеты в конце каждого 
общего дела и т.п.). *В работе с родителями укрепляется партнерское начало. 
*Конфликтные вопросы детского и педагогического коллективов разрешаются 
в «кругу доверия» с дальнейшей, при необходимости, психологической реаби-
литацией участников конфликта; проблемные вопросы образовательного про-
цесса обсуждаются специалистами на психолого-педагогических консилиумах 
школы.*Психологическая и культурно-досуговая работа ведется со всеми субъ-
ектами школьного пространства: с учителями, учениками, их родителями с 
целью самовыражения, самоактуализации личности каждого участника. 
Мероприятия школы условно  разделяются  на 3 уровня: 
1. Традиции государства, народа – празднование государственных и народных 
праздников: День знаний, День учителя, День матери, Новый год, Масленица, 
Прощеное воскресенье, День защитников Отечества, Международный женский 
день, день Смеха, день Победы; (акцент – на воспитании культуры взаимодей-
ствия, партнерства, на развитии чувств оптимизма, толерантности, формирова-
нии положительных идеалов, коллективизма, уважения к народу, любви к Ро-
дине). 
2. Традиции школы – Декада внимательного пешехода – сентябрь; Посвящения 
в первоклассников, пятиклассников, десятиклассников, «День школы», Выстав-
ка «Город мастеров» – октябрь; декада «Выбираю здоровый образ жизни» – 
профилактика правонарушений, потребления ПАВ, парад школьников-
спортсменов – ноябрь; Фестиваль искусств – март; Декада науки и техники – 
апрель; Декада защитников природы – май; Последний звонок; организация 
клубов на базе учебных факультативов: Спортивный клуб, «Клуб любителей 
кино», «Клуб любителей физики», «Клуб любителей книги», «Клуб любителей 
театра» и т.п.; участие в агитационных бригадах по пропаганде здорового об-



раза жизни, позитивных интересов – 7-8 классы с привлечением желающих; 
коллективный просмотр художественного фильма (актуального для конкретно-
го возраста) в школе с последующей дискуссией и написанием сочинения-
размышления; проведение школьных линеек по параллелям в конце каждой 
четверти, благодарность, похвала за добрые дела, напутствия, советы; (акцент 
на уточнении сферы интересов обучающихся, раскрытии их общих и специаль-
ных способностей, первичных профессиональных пробах, анализа пройденного 
пути и устремленности в будущее).  
     3. Традиции класса – День именинника, Прощеное воскресение; акции «За-
бота», «Чистота вокруг – чистота в душе», «Поддержка»; путешествия, экскур-
сии, посещение выставок, театров; участие в общешкольных мероприятиях; 
плановое участие в психологических тренингах личностного роста и подготов-
ки к экзаменам; нравственные беседы-дискуссии; просветительские беседы с 
девочками «Девичьи посиделки», с мальчиками – «Мужской разговор»; класс-
ные часы «Встреча поколений», «Наши мечты» и т.п. (акцент – на развитии 
рефлексивных, педагогических способностей обучающихся, на пробуждении 
интереса к собственному внутреннему миру и переживаниям окружающих; 
формирование навыков разрешения внешних и внутренних конфликтов; на 
воспитании отзывчивости, трудолюбия).Каждый месяц проводится классный 
час, посвященный ценностной проблематике. Формы и виды классных часов 
зависят от возраста учеников, особенностей класса. Например, тематика класс-
ных часов для учащихся 7 класса: Сентябрь. «Добро – дарение себя» (беседа по 
страницам литературных произведений с использованием личных воспомина-
ний учащихся, классного руководителя, уборка участка соседнего детского сада 
– акция «Мы волшебники»). Октябрь. «Почему курение опасно для здоровья?» 
(беседа обучающихся с врачом, родителями, бросившими курить; подбор уче-
никами статистического материала по проблеме, проведение семиклассниками 
классного часа с обучающимися 4-х классов по предупреждению курения). 
Ноябрь. «Красота истинная и мнимая» (дискуссия с элементами тренинга, теат-
рализации, юмора, использования произведений искусств; подгруппы класса 
выдвигают свои тезисы по теме и защищают их). Декабрь. «Как много в нас 
похожего и разного…» (воспитание толерантности осуществляется посредст-
вом презентации обучающимися и их семьями интересных семейных традиций, 
национальных блюд, рассказами о малой родине) и т.д.  
      Ведущие принципы проведения школьных мероприятий: добровольности; 
целесообразности; педагогического такта, доверия, поддержки; посильного 
участия каждого ученика в мероприятии;принцип оптимизма.    
      Учитывая наличие в современном российском обществе острых проблем 
дегуманизации бытовой, художественной культуры, открыто проявляемых 
тенденций к абулии, аномии, маргинализации общественной жизни, в школь-
ном образовательном пространстве крайне необходимо обеспечение таких 
форм и видов работы со всеми субъектами педагогического процесса, которые 
способствовали бы укреплению их веры в высшие духовные ценности и в са-
мих себя. Для этого, кроме всего выше перечисленного, в школьную жизнь 
важно включить систематическоеобщение детей и взрослых с высокохудоже-



ственными произведениями искусства. В качества варианта такого общения 
актуальны следующие мероприятия: - периодически обновляемые школьные 
выставки картин отечественных и зарубежных художников; - «Выставка одной 
картины» – под руководством учителя изобразительной деятельности  группа 
специально подготовленных учеников средних и старших классов проводят 
классные часы («Встреча с шедевром»), посвященные творчеству известного 
живописца  или графика; - встречи с художниками города; - персональные 
выставки работ учеников школы, занимающихся художественным, художест-
венно-прикладным творчеством; - проведение посредством школьного радио 
систематических акций: «Доброе утро», «Любимое классическое музыкальное 
произведение»,  «Знакомо ли тебе это произведение?» (узнать по фрагменту), 
«Любимые песни наших родителей, учителей», «Ты сочиняешь песни?», «Пес-
ни Великой Отечественной войны», «Выступает наш одноклассник», «Люби-
мые поэтические строки», «Моя любимая книга» и т.п.; - встречи с музыканта-
ми, артистами города; - организация в школьном кинозале систематических 
просмотров художественных кинофильмов с последующими беседами, дискус-
сиями, творческими работами (например, с учащимися начальной школы еже-
месячно проводятся классные часы: «Любимый мультфильм», «Любимые герои 
детских кинофильмов» с последующей изобразительной деятельностью; со 
старшеклассниками – просмотр и обсуждение кинофильмов Р. Быкова, Н. Ми-
халкова, Е. Цыплаковой, П. Чухрая, других известных режиссеров; с родителя-
ми - в рамках родительского собрания – просмотр и обсуждение художествен-
ных и документальных кинофильмов с педагогической проблематикой; - орга-
низация юмористических мероприятий с целью воспитания смеховой культуры 
учащихся и педагогов, включая конкурсы юмористического рисунка, оформле-
ние учащимися плакатов «Азбуки вежливости», конкурс частушек и т.п.  
      Остановимся более подробно на характеристике предметно-психо-
физической среды; в ней выделяются 2 компонента: а) среда аудиторная (тра-
диционная: классы, рекреации и проч. и нетрадиционная: Зал фантазий, мечта-
ний и планирования, Кинозал, Комната смеха) и б) среда наглядно-
образовательная (оформительско-организационная: стенды, плакаты, способ-
ные диалогизировать образовательное пространство, оказывать содействие 
учащимся в рефлексии).  
      Условно всю наглядно-образовательную информацию можно классифици-
ровать с учетом целей и содержания на следующие виды:                                              
- информационно-профилактические плакаты, стенды (презентационные, 
итоговые, рекомендательные, призывные, поздравительные, регулятивные 
(приказы, инструкции), предупреждающие об опасности потребления психоак-
тивных веществ, побуждающие к самоанализу, нравственному выбору, подра-
жанию положительным примерам): «Мы живем в России», «Давайте знако-
миться», «Прошлое, настоящее, будущее нашей школы», «Великие о смысле 
жизни», «В мире науки», тематические газеты в рамках предметных декад: 
«Мир математики», «Мир химии», «Мир художников» и проч., «Искусство. 
Культура. Досуг», «Опасность влияния алкоголя на организм человека», «Эти 
люди победили свои слабости», «Познакомимся с удивительной семьей», 



«Особенности поведения людей разных темпераментов», «Как правильно об-
щаться», «Если возникли проблемы, обращайся к …», «Для вас, родители!», 
«Юридическая консультация», «Выбираю профессию», «Психологическая 
подготовка к экзаменам», «Поздравляем участников соревнований!», «Зимние 
игры во время каникул», «Как отмечают день смеха в разных странах» и т.п.;  
- рефлексивные плакаты, стенгазеты (как результат анализа школьных и вне-
школьных мероприятий, жизненных  впечатлений, подведение итогов): «Мои 
впечатления о спектакле», «После просмотра кинофильма…», «Наша поездка в 
Санкт-Петербург», «Благодарю своих одноклассников за…», «Живые» плакаты 
(«Добро – это…» и т.п.), «Можно ли стать абсолютно свободным  человеком в 
современном мире?», «Кем быть? Каким быть?», «О чем мы мечтаем», «Мир 
интересов нашего класса», «Поучения будущему сыну», «Осень – это…», 
«Весна – это…», по желанию – анонимные письма-исповеди, гуманные призы-
вы и т.п.; 
- коррекционно-стабилизирующие стенды (содействуют укреплению здоровья,  
стабилизации психического состояния): «Цветокорректор», «Гимнастика для 
глаз», «Точечный массаж», «Правила поведения на дорогах», «Улыбка», «По-
здравляем!» и т.п.; 
- выставки рисунков, коллективных работ-плакатов (по результатам деятельно-
сти на уроках изобразительного искусства, труда и проч.);  
- агитационно-пропагандистские плакаты, стенгазеты, призывные, стимули-
рующие листки (в подавляющем большинстве выполняются по следам эмоцио-
нально значимых для учащихся событий и мероприятий): «Преодолей собст-
венную слабость!», «Дети в детских домах – это национальная проблема», 
«Умей сказать «Нет!», «Изучай правила самозащиты!» и т.п.; 
- передвижные стенды как атрибуты агитационно-просветительской деятель-
ности старшеклассников (используются в процессе проведения мероприятий с 
целью формирования у учащихся начальной школы, среднего звена активной 
жизненной позиции, устойчивых положительных интересов, негативного от-
ношения к потреблению психоактивных веществ). 
       Для того чтобы у обучающихся не формировалось чувство отчужденности 
от окружающего мира, не было страха перед неизведанным вне школы, полезно 
периодически оптимизировать школьные помещения (классы, коридоры, акто-
вый зал) «Листками доверия» – плакатами со схемой:      
                                                    Листки доверия 
Таблица 2 
                                          Я –  МОИ БЛИЗКИЕ  - ОБЩЕСТВО 
Продолжите:  
                            Люблю… 
                            Доверяю… 
                            Берегу… 
                            Забочусь… 
                            Отвечаю… 
                            Защищаю… 
                            Противостою… 



 
Таблица 3 
                                                         Я И МИР 
                       Что мне  в себе нравится  и  что не нравится:_________________ 
                      Что меня  радует в окружающих и что огорчает:_______________ 

 
Таблица 4 

РАЗМЫШЛЯЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 
Для вас, старшеклассники! 

«Смысл жизни», «смысложизненные ориентации» - это…………………… 
 Высказывания великих о понимании смысла жизни… 

                                    Высказывания учителей школы о смысле жизни… 
                                    Продолжите мысль: «Я вижу смысл жизни в …». 

 
 

      На таких плакатах любой желающий (по желанию – анонимно) фиксирует 
(записывает или зарисовывает) волнующую его мысль. 
      Общие требования к наглядно-информационному компоненту школьного 
пространства: актуальность информации и оперативность ее оформления; целе-
сообразность, эстетичность, корректность, грамотность, дозированность. 
Субъекты реализации проектов: ученики, классные руководители, учителя-
предметники, педагог-психолог, социальный педагог, родители обучающихся. 
Взрослые организуют специальную деятельность (образовательную, стимули-
рующую, фасилитативную), посредством которой ученики старших классов 
выполняют ведущую роль в интенсификации информационного пространства 
школы, развивая самостоятельность, социальную активность, ответственность. 
Ученики младших и средних классов в значительной степени инициируются 
старшими. Часть старшеклассников, проявивших особую заинтересованность в 
журналистской, оформительской, пропагандистской, артистической деятельно-
сти, становятся официальными лидерами проектов, конкретизируют ситуацию 
собственного первичного профессионального выбора. 
      С положительной стороны заявили о себе и такие формы взаимовлияния 
глобальной и локальной сред, как выступление на школьных концертах учени-
ков-артистов, занимающихся в профессиональных творческих коллективах; 
приглашение одноклассников на турниры школьников-спортсменов, на худо-
жественные выставки членов изостудий города, приглашение на открытый урок 
учителей школы и города, учащихся школы, родителей и т.п.  
      Используя модель работы с детским самосознанием по восприятию време-
ни, жизненного пути человека на основе метафоры «Река времени» (она пред-
ставлена рисунком реки, на которой изображены кораблики прошлого, настоя-
щего, будущего (Л.Г. Тихомирова), мы трансформировали ее в «Линию жизни» 
и «Линию времени». Эти «линии» бывают востребованы и на уроке, и на тре-
нинге, и на индивидуальной консультации. Так, на уроках данная линия моде-
лируется в «Линию моей жизни», «Линию жизни литературного героя», «Ли-
нию жизни ученого», «Путь развития нашего города (нашей страны)», «Про-
шлое, настоящее, будущее нашей планеты». Во время общения психолога с 



учащимися на индивидуальных консультациях выявляется их способность 
целостно воспринимать собственную жизнь, запечатлевать самые ценные пе-
риоды своей жизни и общественной, конкретизировать образ собственного  
будущего. Во время групповой работы в данном контексте целесообразно об-
суждать проблему профессионального выбора («Кем я мечтал быть в детстве», 
«Мои сегодняшние интересы», «Моя будущая профессия»), размышлять об 
истории родительской семьи, фантазировать относительно своей будущей се-
мье:   
                                                Линии жизни   
Схема  2 
Линия   моей жизни 
                 прошлое                               настоящее                            будущее  
Линия  жизни моей семьи 
                  прошлое                               настоящее                            будущее  
 Линия  жизни  моего города, моей страны 
                  прошлое                               настоящее                            будущее  
      На основе вышесказанного   локальное образовательное пространство шко-
лы, ориентируемое на формирование смысложизненных ориентаций обучаю-
щихся, представляет собой  динамичное взаимодействие условно выделяемых 
содержательных и организационных сред, которые, в свою очередь, интегри-
руются вокруг выделенных векторных компонентов (Ч.2.1.) (Приложение 6). 

 
      2.4. Технология формирования гуманистических смысложизненных 

ориентаций  школьников 

 
       Идея технологизации педагогического процесса, принадлежащая 
А.С.Макаренко, в последние десятилетия активно развивается отечественными 
специалистами, в частности, Н.П. Капустиным, Л.П. Клариным, Б.Т. Лихаче-
вым, В.М. Монаховым и др. [241, 171, 178, 260]. Принципиальными в разреше-
нии научного спора о допустимости «конструирования» взаимоотношений 
учителя и учащихся стали слова В.П. Беспалько о том, что технология (т.е. 
планирование педагогической деятельности) начинается там, где заканчивается 
искусство (интуитивные поиски целесообразных форм общения, экспромт, 
сугубо эмоциональное оценивание результатов педагогической деятельности и 
т.п.), чтобы в определенный момент выйти на уровень искусства [41]. В этом 
случае полезно обратиться к мнению Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловской, указы-
вающих на парадокс профессиональной педагогической деятельности. Он за-
ключается в том, что в образовательном процессе учителю задана лишь кон-
кретная «образовательная ситуация, внутри которой он находится», а педагоги-
ческая задача не задана, она осмысляется, интерпретируется в конкретных 
жизненных условиях урока, она должна стать понятной всем субъектам взаи-
модействия, а потому всегда остается творческим процессом [357: 24]. К.Г. 
Селевко раскрывает трехаспетность понятия «педагогическая технология», в 
нем выделяются научный, процессуально-описательный (алгоритм процесса) и 



процессуально-действенный (непосредственная реализация педагогического 
процесса) уровни [349].  
      В.А. Сластенин говорит о педагогической технологии как о планомерном и 
последовательном воплощении на практике заранее спроектированного педаго-
гического процесса, в котором системно представлены цель, содержание, мето-
ды, средства достижения целей, диагностический комплекс, позволяющий 
фиксировать степень результативности решения педагогической задачи. Оче-
видно, что технологизация нисколько не умаляет роль педагогического творче-
ства, проявлений эмоций учителя, смены траектории урока или другого меро-
приятия в силу педагогической необходимости; технология обеспечивает целе-
направленность и оптимизацию педагогической деятельности, способствует ее 
рациональному хронометрированию [366: 422-423].  
      С учетом мнения Н.П. Капустина, педагогическая технология в данном 
исследовании трактуется как система социально проверенных и упорядоченных 
норм и правил, содержательная основа образовательного процесса, а также 
целенаправленный процесс, цепочка актуальных действий, поступков 
[171:4].Педагогическая технология формирования гуманистических смысло-
жизненных ориентаций школьников в образовательном процессе рассматрива-
ется нами в статике (на уровне средств и условий) и динамике (как поэтапное 
движение ученика от цели к результату). Ведущими средствами обозначены 
семья, наука, практические философия и психология, общение, искусство, пра-
во, природа, юмор, спорт, творческий труд, личностный опыт ученика в их 
неразрывном единстве; ведущие условия – семейные отношения и специальная 
воспитательная система школы. 
      Общепедагогический технологический алгоритм (совокупность действий, 
правил для решения данной задачи) формирования смысложизненных ориента-
ций обучающихся условно подразделяется на структурно-процессуальный и 
содержательно-процессуальный. Структурно-процессуальный алгоритм, пред-
ставленный следующей схемой, ориентируем синхронно на всех участников 
целостного педагогического процесса с целью формирования ими гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций: учеников, учителей, педагога-психолога, 
родителей, администрацию школы 
Схема 3 
Технологический (структурно – процессуальный) алгоритм формирования  
смысложизненных ориентаций школьников в образовательном процессе 
 
               КАПС, ПД – КПЦ – ВМФС – РПП – АКР – ВД –ПНЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КПЦ – Конкретизация педагогической цели как предполагаемого результата с учетом реальных потребно-
стей и возможностей ученика, классной группы, семей учащихся (учитель, родители, психолог, социаль-
ный педагог) 

ВМФМ – Выбор целесообразных методов, форм, средств взаимодействия учителя с учениками с учетом 
их и его собственных потенциальных возможностей (учитель) 

ПНЦ – Постановка новых целей (учитель, ученики, родители, педагог – психолог, социальный педагог, ад-
министрация) 

КАПС, ПД – Комплексный анализ педагогической ситуации, первичная диагностика уровня сформиро-
ванности смысложизненных ориентаций обучающихся, классного сообщества (осуществляют учитель, 
педагог – психолог), самоанализ учителя (учитель – на основе опосредованной помощи психолога, заву-
ча, методиста, родителей) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технологический (содержательно – процессуальный) алгоритм  

формирования смысложизненных ориентаций школьников  
в образовательном процессе   

Таблица 5 
Деятельность учителя, педагога-психолога Деятельность ученика 

1.Проявление искреннего и уважительного интере-
са к личности ученика, его жизни во всем  

многообразии, выражение радости от общения с 
отдельным субъектом и классом в целом.  

Презентация ученикам материальных (предметов 
окружающего мира), морально – нравствен- 

ных (норм и правил поведения граждан  
демократического общества, образцов, идеалов), 

базовых гуманистических ценностей жизни с 
учетом  возраста школьников, индивидуальных 
особенностей, социально – культурного уровня 

развития, собственного позитивного жизненного 
опыта. Позиционирование учителем себя как 

человека, любящего жизнь, свое дело,  
уважающего себя, людей.  

          1. Проявление учениками положительных 
эмоций, осознание любви к себе, самоуважения, 

актуализация собственного положительного субъ- 
     ективного опыта,  пробуждение интереса к 

ситуации общения с педагогом,      
классом, к гуманистическим ценностям. 

2.    Поддержание устойчивого позитивного обще-
ния с учениками. В его контексте – формирова- 

   неё у них положительного отношения к гумани-
стическим ценностям в процессе целесообразно 

организованных общения, игры, обучения, труда;   
обеспечение процесса педагогического взаимодей-

ствия добровольными рефлексивными актами 
 (в устной и письменной формах, публично и 

индивидуально), моделирование ситуаций успеха. 
При необходимости – стимулирование включения 

учащихся в предлагаемую деятельность, мораль-
ная поддержка. Активная помощь ученикам в 
формировании ими собственного образа «Я - 

хороший человек» в системе «прошлое-настоящее 
будущее». 

2. Включение учеников в предлагаемые отноше-
ния, ситуации общения, деятельность. Проявление 

самоуважения и взаимоуважения. Формирование 
собственного образа «Я- хороший человек» в  

системе «прошлое-настоящее-будущее». 

3.      Активное систематическое вовлечение 
учеников в комплекс специальных видов деятель-

ности: рефлексивную, 

3. Активное участие школьников в предлагаемых 
видах деятельности. Формирование актуальных  

для возраста Я- концептов.  

ВД – Вторичная диагностика, анализ полученных результатов (совместный всеми субъектами образова-
тельного процесса); ПНЦ – постановка новых целей 

АКР – Актуальная развивающе – коррекционная работа (педагог – психолог, социальный педагог, учи-
тель, родители) 



аналитическую, исповедальную,  
благодарственную); педагогическую, творческую 
(в том числе, и прогностическую, по конструи-
рованию собственного жизненного пути):  

исследовательскую и художественную;  
организаторскую, по осуществлению выбора,  

целеполагания 
 как обеспечение оптимальных условий для само-
презентации, самооценки, самореализации, само-

утверждения, самоопределения, формирования Я – 
 концептов: «Я – сын», «Я – ученик», «Я-друг»,  

«Я – будущий отец», «Я – гражданин» и др.); 
поддержка учащихся в их поисках положительных 

интересов, первичных пробах профессии;  перио-
дическая организации работы учащихся  по век-

торам «Моя линия жизни», «Жизнь моей семьи» и 
т.п. Поддержка учеников в формировании друже-

ских отношений в классе. 

Проявление дружеского отношения к  
                                                           одноклассникам. 

4. Обеспечение пятиэтапного диагностико – про-
ективно – прогностического мониторинга форми-

рования смысложизненных ориентаций:  
1- 4 кл.,  

5 – 6 кл., 7 – 8 кл., 9 кл., 10-11 кл. с целью лич-
ностного развития учеников; фиксация и анализ 

результатов с целью целесообразного проектиро-
вания образовательного процесса. 

4. Включенность учеников в диагностическую 
деятельность как ситуацию самопознания, само-

развития. Проявление устойчивого интереса к 
собственному внутреннему миру, своей жизни, 

организации отношений с обществом. 

5. Сочетание индивидуальной и групповой работы 
с учениками; классная группа сопровождается  

как «школьное сообщество», развивающееся до 
«школьного содружества»; периодические встречи 

учеников класса с учителем, с родителями,  
с психологом в «кругу доверия» с целью фор- 

мирования навыков рефлексии, разрешения кон-
фликтов, конструктивного общения. 

5. Активное участие школьников в предлагае- 
мых видах деятельности, готовность к самореали-

зации. Отношение к классу как содружеству. 
 

6. Актуализация работы с учениками в ма- 
лых группах по объединяющим их проблемам в 

области формирования гуманистических смысло-
жизненных  

ориентаций. 

6. Активное участие школьников в предлагаемых 
видах деятельности, саморазвитие. 

 
 
 

7. Помощь педагогов, родителей, других модера-
торов ученикам в постановке жизненных целей, 

организации их просоциальной деятельности, 
жизненного пути. Помощь, поддержка в трудных 

жизненных ситуациях.  

7. Самостоятельная организация учениками собст-
венной жизнедеятельности с опорой на алго- 

ритм: «любовь, к себе, самоуважение – интерио-
ризация гуманистических ценностей – формиро- 

вание гуманистических идеалов – постановка  
жизненных целей (ближних, средних, дальних) 

– реализация целесообразной деятельности – 
совершение адекватных действий, поступков». 

 
Реализация технологического алгоритма во многом обеспечивается благодаря 
средствам образования. Уже в XIX веке К.Д. Ушинским было указано на то, что 
к ним необходимо относить не только материальные предметы дидактической 
направленности, но и саму жизнь ученика, его отношения с окружающими, 
учение, труд, игру. Опираясь на результаты научных изысканий Д. Дьюи, А.С. 
Макаренко, С.Т. Шацкого и др., представителей современной педагогики: В.И. 



Журавлева, П.И. Пидкасистого, В.С. Селиванова и др., – сегодня можно гово-
рить о том, что средствами воспитания является все, что используется педаго-
гом в целостном педагогическом процессе с целью положительного влияния на 
подопечного. Поэтому широкое разнообразие воспитательных средств разделя-
ется, по нашему мнению, на материальные и идеальные условно, для удобства 
воплощения конкретного педагогического замысла. Идеальные средства воспи-
тания: приемы, способы действия для достижения цели (в педагогике – методы, 
формы педагогической деятельности, а также разнообразные виды деятельно-
сти); природное, социальное, культурное (мораль, религия, наука, искусство, 
образование) наследие цивилизации; реальное природное, социальное, куль-
турное окружение человека, в том числе образовательное пространство школы, 
его психо-физические факторы, конкретные жизненные ситуации, речь, письмо, 
мысли и чувства участников целостного педагогического процесса [294, 350].  
      В Параграфе 2.1. было указано на систему методов, благодаря которым 
осуществляется формирование гуманистических смысложизненных ориентаций 
школьников (они подразделяются на базовые, ситуативные, специальные). 
Обратимся теперь к  формам образовательной деятельности, способствующим 
формированию смысложизненных ориентаций обучающихся; в разработанной 
воспитательной системе они представлены комплексно: урок – факультатив - 
тренинг - внеучебные мероприятия просветительского, трудового, благотво-
рительного и развлекательного характера – кружок, секция - школьные клубы 
по интересам – занятия в учреждениях дополнительного образования.  
      Урок, непосредственно ориентированный на формирование гуманисти-
ческих смысложизненных ориентаций обучающихся и учителя, – это дина-
мическая и вариативная, максимально психологизированная форма организа-
ции процесса взаимодействия (посредством разнообразных видов деятельно-
сти) учителя и постоянной группы учеников, включающая содержание, формы, 
методы и средства образования (воспитания и обучения) с целью самообразо-
вания и саморазвития подопечных, усвоения каждым учеником общечеловече-
ских ценностей, формирования гуманистических идеалов, Я-концептов, умений 
и навыков самореализации, построения жизненных перспектив с опорой на 
научные знания и эмоционально-чувственный опыт.  
      Урок подобного уровня планируется таким образом, чтобы в нем гармонич-
но сочетались традиции, уже освоенные ритуалы с элементами нового, удиви-
тельного, пробуждающего искренний интерес к информации, к персональной 
деятельности, к чувствам собственным и окружающих; он опирается на специ-
альную структуру, принцип организации общения – диалоговый (приложение 
6). Вводная часть урока характеризуется как стимулирующая, коррекционная, 
установочная. Например, утро каждого учебного дня целесообразно начинать 
(на выбор) с приветствия в «Кругу доверия»; проведения «Коррекции настрое-
ния», актуального на данный момент для класса состояния, используя целесо-
образный цвет на «Экране психологического настроя», прослушивания не-
большого музыкального фрагмента (активизирующего или успокаивающего 
характера); использования установок-упражнений хвалебного характера («Я 
внимательный», «Мы понимаем друг друга») и т.п. Центральную часть урока, в 



зависимости от его типа, содержания сопрягается с целями и задачами урока, 
воспитательными и учебными методами организации образовательного процес-
са смысложизненноориентационного характера. Центральную часть урока, в 
зависимости от его типа, содержания (урок повторения изученного материала, 
урок-лабораторное занятие и проч.) важно связать с основными аспектами 
процесса формирования гуманистических смысложизненных ориентаций, целе-
сообразно актуализируя вопросы онтологического, гендерно-психологического, 
профилактического характера [409]. Заключительная часть урока представлена 
рефлексивным («Что было полезным на уроке?»), благодарственным (Учащие-
ся: «Спасибо за урок!», учитель: «Спасибо за труд, старание, искренность!»), 
установочным («До встречи!») элементами. Для урока, обладающего смысло-
жизненноориентационным потенциалом, принципиальным является подбор 
учителем учебника. Он должен представлять собой, как справедливо отмечают 
Э. Г. Гельфман, М.А. Холодная, полифункциональную психодидактическую 
систему, преодолевать узкую предметную направленность, реализуя (помимо 
информационной, дифференцирующей, развивающей, воспитательной, комму-
никативной, управляющей, индивидуализирующей) функции мировоззренче-
скую, синтезирующую, ценностно ориентационную [101].  
      Обращение ко всему содержательному многообразию обязательных школь-
ных учебных дисциплин позволяет выделить уроки гуманитарного цикла, пре-
жде всего уроки литературы, родного и иностранного языков, обществознания 
и истории в качестве приоритетных для формирования гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций обучающихся. Так, на уроке литературы, благодаря 
общению с высокохудожественными произведениями, ученики получают воз-
можность познакомиться с духовно-нравственными идеалами различных куль-
турно-исторических эпох, представленных посредством образов литературных 
героев, в биографической информации о писателе; уточнить систему ценностей 
изучаемой эпохи, конкретной личности. В аналитических беседах школьник 
напрямую или косвенно сопоставляет собственный жизненный опыт с опытом 
персонажа, автора, одноклассников, учителя – за счет этого конкретизирует 
собственный образ, формирует «Я-концепты» (Приложение 7). Работа над 
сочинением способствует обобщению не только литературного материала, но и 
событий собственной жизни, переживаний. Важно, что урок литературы позво-
ляет актуализировать жизнеутверждающий пафос классического искусства, 
заражает обучающихся оптимизмом, целеустремленностью, ибо формулируе-
мые по художественному тексту выводы воспринимаются учениками чаще не 
как ситуативные назидания, нравственно-регулятивные ограничения конкрет-
ного взрослого, но как добрый совет мудрого наставника: писателя, учителя, 
знакомящего с его творчеством; самой истории, всей гуманистической культу-
ры.  
      Нельзя обойти вниманием тот факт, что уроки эстетического цикла (литера-
туры, изобразительной деятельности, музыки) не фиксируются подавляющим 
количеством современных школьников как предпочитаемые. Это говорит о 
том, что истинное искусство как эмоционально-образный способ самовыраже-
ния и познания действительности, как явление культуры представлено в стенах 



общеобразовательных учреждений в значительной степени формально, скудно, 
без учета возрастной специфики обучающихся и особенностей развития обще-
ства. Читая стихотворение, слушая музыку, рисуя, далеко не всегда ученик 
переживает и проживает эстетическую реакцию, суть которой – столкновение 
двух противоречивых эмоций автора и зрителя, читателя, что ведет к прожива-
нию ребенком, подростком катарсиса (от греч. katharsis – очищение (Аристо-
тель), душевная разрядка, испытываемая зрителем в процессе сопереживания). 
Развивая идею Л.С. Выготского о том, что «искусство есть важнейшее сосредо-
точение всех биологических и социальных процессов в обществе, оно есть 
способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответствен-
ные минуты жизни», что это «общественная технология чувств» [91], прогрес-
сивные современные специалисты настаивают на актуализации в школьной 
действительности роли искусства. О преподавании в школе литературы как 
предмета, формирующего личность ученика, пробуждающего в нем лучшие 
качества, говорят, развивая традиции Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.Г. 
Беленький, С.В. Белова, Е.Н. Ильин, В.А. Кан-Калик, С.П. Лавлинский, В.А. 
Левин, Г.С. Меркин, В.И. Хазан и др. [34,155,168, 221]. 
      Е.Н. Ильин указал на необходимость включения в содержание урока лите-
ратуры «сквозных» тем [155]; в контексте проблемы интеграции выделенных 
нами смыслообразов в образовательный процесс они оформляются нами в 
систему «магистральных» тем. «Магистральные» темы являются сущностной 
основой антропологического пространства урока (кстати, не только литерату-
ры) и содействуют взаимопроникновению рефлексивного и литературоведче-
ского компонентов уроков при одновременном сохранении их автономности:  
I. «Магистральные» темы: 
1. Великая драгоценность – жизнь. 
2. Жизнь и смерть. Смысложизненные ориентации человека: ценности, идеалы, 
цели, дело, поступки. Прошлое, настоящее, будущее. Время и пространство.  
3. Вера, надежда, любовь, забота, свобода, ответственность, стыд, совесть, 
терпение. Добро и зло. Красота. 
4. Каким должен быть человек на земле, чтобы выжить? (Человек и окружаю-
щие его люди. Человек и природа. Человек и искусство. Человек и техника). 
5. Семья. Взрослые и дети. Мужчина и женщина. Детство, взрослость и ста-
рость.  
6. Человек и его дело. 
7. Человек и общество. Родина. Патриотизм.  
II. Определение системы ценностей в каждой теме в соответствии с 
историческим временем художественного произведения 
III. Организация урока с учетом литературоведческого и рефлексивного компо-
нентов образовательного процесса.  
IV. Подведение итогов учениками и учителем в рамках системы гуманистиче-
ских ценностей в соответствии с двумя главными (III) компонентами урока. 
V.Выводы. «Кристаллизуются» философские, общественно-исторические, 
морально-нравственные, психолого-педагогические проблемы художественно-
го произведения.  



      Ориентируясь на синтез имеющихся подходов к современному уроку лите-
ратуры, учитель словесности получает возможность реализации комплексной 
педагогической поддержки подопечному с целью формирования им смысло-
жизненных ориентаций. Для этого необходимо условно дифференцировать 
уроки литературы на следующие виды: 1. Урок-встреча, урок-общение с лите-
ратурным произведением. 2.Урок литературного творчества, фантазирования. 3. 
Урок-исповедь, урок благодарения, урок-поучение, урок-диспут, урок мечтаний 
как урок самоанализа, планирования жизни, урок развития речи. 4. Урок лите-
ратуроведения.  
5. Урок литературной критики.  
6. Комбинированный урок (Приложение 8).  
      На уроке русского языка у учителя имеется возможность актуализировать 
вопросы гуманистических смысложизненных ориентаций посредством освое-
ния учениками гуманистической лексики, выполнения заданий типа рефлек-
сивного сочинения, ассоциативных упражнений, написания письма и т.п. [409].  
     На уроках изобразительной деятельности обучающимся периодически пред-
лагаются темы смысложизненноориентационного характера, сопровождаемые 
предварительной беседой, музыкой («Как я представляю добро», «Моя семья», 
«Рисую друга», «Дорогие сердцу места природы», «Любимая игрушка», «Город 
будущего» и проч.), систематически выполняются коллективные творческие 
работы («Прилет птиц», «Подарок мамам» и т.п.). 
2. В рамках разработанной концепции тренинг занял равные позиции с уроком. 
Он – триангулянт для диады «урок-внеучебное мероприятие». Школьный тре-
нинг – организованная безотметочная форма взаимодействия специалиста (пе-
дагога-психолога) с участниками образовательного процесса (учащимися, учи-
телями, классными руководителями, родителями) с целью личностного роста 
участников, гармонизации их состояния, способствующая установлению лич-
ностных контактов в диадах «учитель - ученик»; «ученик-классное сообщест-
во», «учитель - психолог», «ученик - психолог», «классное сообщество - психо-
лог», «учащиеся-психолог-родители», «учащиеся-психолог-учитель-родители»; 
самовоспитанию, самообучению, саморазвитию каждого субъекта, его социали-
зации, инкультурации.          
      На школьном тренинге реализуются ведущие виды деятельности: общение 
(все виды), различные виды игр (релаксационные, обучающие, стимулирующие, 
рефлексивные и проч.), учение (элементарные психологические знания, умения 
и навыки самовыражения, самоанализа, самосравнения, самоконтроля, само-
коррекции, самоутверждения, самоуважения, сотрудничества и проч.), актив-
ное самообучение и самовоспитание за счет активизации рефлексивного, испо-
ведального, благодарственного компонентов; труд (элементарная деятельность, 
актуализирующая действия подражания, творчества и проч.). 
      На тренинге смысложизненноориентационного характера ученик формиру-
ет готовность к самоанализу, саморегуляции, саморазвитию (как способности к 
разрешению внутренних конфликтов в системе морально-нравственных ценно-
стей культуры, к осознанному нравственному выбору), самоопределению, 
уточняет сущность собственных переживаний и обогащается опытом пережи-



ваний других людей, конкретизирует собственную жизненную позицию, гар-
монизирует взаимовлияние своих чувств, разума, воли, интегрирует свои про-
шлое, настоящее, будущее в целостное явление «жизненный путь». Происходит 
уточнение нравственной позиции личности. 
      Ведущими целями школьного тренинга являются следующие: 

 стабилизация и укрепление психологического здоровья участников образова-
тельного процесса; 

 оказание содействия субъектам образовательного процесса в формировании 
гуманистических смысложизненных ориентаций, устойчивых навыков само-
анализа, самовыражения, саморегуляции, конструктивного общения, самообу-
чения, самовоспитания, саморазвития;  

 гармонизация чувств, разума, воли личности;  
 активное освоение учащимися социоэкзистенциальных ролей («Я- ученик», «Я 

-друг» и проч.); 
 расширение представлений обучающихся о социокультурных смыслообразах  

(Семье, Профессии и проч.); 
 отработка поведенческих моделей (благодарения, дарения, выбора, выражения 

просьбы, активного отказа и проч.). 
      Тренинг в системе работы по формированию школьниками гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций обязательно включает в себя элементы 
фантазирования, мечтаний, планирования, уточнения нравственного идеала, а 
также воспоминания, обобщение жизненного опыта в единстве прошлого-
настоящего-будущего. Особую важность подобная деятельность обучающихся 
приобретает в ее адекватной трансформации в процесс урока, классного часа. 
      Принципы школьного тренинга опираются на общие принципы его прове-
дения; это принцип добровольности и активности, принцип конфиденциально-
сти, принцип уважения и доверия, принцип природосообразности, принцип 
ритуальности, принцип единства времени, места, действия (здесь и сейчас).В то 
же время, принимая во внимание своеобразие школьных отношений и противо-
речий, следует обратить внимание на возможное снижение степени доброволь-
ности участия в тренинге некоторых школьников (например, тревожный ученик 
боится неизвестной для него формы взаимодействия со взрослым), а также 
выделить дополнительные принципы, актуальные именно для работы с учащи-
мися:  
- относительная (условная) добровольность (при отказе ученика от присутствия 
на тренинге психолог выясняет причину отказа, приглашает его побыть на нем 
не участником, а наблюдателем; при избегании учеником тренингов проводятся 
индивидуальные беседы, стимулирующие интерес к данному мероприятию и 
т.п.);  
- регламент -1 или 1, 1/2 урока (40- 60 мин.);  
- тематическая целостность (напр., «Семья», «Времена года», «Добро и зло, «Я 
взрослею» и проч.);  
- содержательная доступность;  
- максимальная профилактическая направленность;  



- системность организации и систематичность проведения;  
- глобальный оптимизм (интенсивная поддержка ребенка взрослым);  
- реализация позиции «рядом», открытая похвала, радость за достигнутый ус-
пех и т.п.). 
      Виды школьных тренингов. Практика показала целесообразность класси-
фикации школьных тренингов на следующие виды: 
1. По цели: а) адаптационные (1-е, 5-е, 10-е классы), целью которых является 
содействие обучающимся в принятии новых условий общения и обучения, в 
разрешении внутренних и внешних конфликтов, в формировании устойчивых 
навыков самореализации в соответствии с предъявляемыми жизнью требова-
ниямиб) профилактические:личностно развивающие (формирующие смысло-
жизненные ориентации, профессионально ориентирующие и т.п. – предупреж-
дающие асоциальную жизнедеятельность);формирующие специальные навыки 
(общения, целеполагания, саморегуляции, активного отказа от вовлечения в 
асоциальные действия и т.п.);в) коррекционные (на основе самоанализа и само-
познания формирующие у учеников стремление и навыки к самоизменению; 
например, тренинги «Работа со страхами», «Учусь управлять собой», «Кон-
фликт в классе» и проч.). 
2. По виду участников: психолог и обучающиеся (варианты: весь класс, только 
девочки, только мальчики, только конфликтные личности и т.п.);психолог, 
ученики и учитель (учителя); психолог, ученики и родители (и учите-
ля);психолог, учителя (администрация). 
3. По объему содержания: общие (актуализирующие глобальные жизненные 
вопросы, проблемы, например, нравственного выбора, ответственности и 
т.п.);частные (касающиеся конкретной проблемы, конкретного случая: напри-
мер, ссоры в классе) (Приложение 9).   
Отсутствие в настоящее время Государственной программы деятельности педа-
гога-психолога в средней школе, единого диагностического комплекса феде-
рального уровня, необеспеченность инструментарием, дефицит специального 
оборудования в школах для проведения профилактической и коррекционной 
работы значительно снижает качество тренинговой работы. 
      3. Внеучебные мероприятия минимально формализованы и регламентиро-
ваны; в них взрослый лишь задает общую направленность процесса, выступает 
как «советчик», «помощник», «старший друг», «ответственный за процесс». 
Все внеучебные мероприятия дифференцируются на:  
а) просветительские, целью которых является информирование, обучение 
обучающихся и формирование у них навыков просвещать других; расширение 
кругозора, развитие познавательных интересов, чувств взрослости, сопричаст-
ности к общественной жизни; 
 б) трудовые, – в них акцент ставится на продуктивно-деятельностный аспект, 
следовательно, у учеников формируются такие качества личности, как ответст-
венность, инициатива, интерес, воля, терпение, трудолюбие, способность к 
осознанному выбору;  



в) благотворительные, -– участие в них содействует школьникам в формирова-
нии готовности к бескорыстной помощи нуждающимся, развивает педагогиче-
ские способности; 
б) развлекательные, – в них акцентируются эмоциональная и коммуникативная 
составляющие, благодаря чему у школьников развиваются чувства радости, 
удивления и интереса, свободы; творческие способности.  
      4. Факультативные занятия – проводятся по плану работы учителей-
предметников с актуализацией принципов педагогики смысложизненных ори-
ентаций. 
      5. Кружково-секционные занятия – проводятся по плану работы учителей 
и специалистов, приглашенных на хозрасчетной основе. Целесообразно развер-
нуть в школе сеть секционно-кружковой работы. Особое внимание обращает на 
себя необходимость организации системы кружков для всех учеников началь-
ной школы (по возможности – и более старших классов), где будут организова-
ны цикличные занятия для каждой классной группы: 1 кл. – «Ритмика», 2 кл. – 
«Оригами», «Фольклорный театр», 3, 4, 5 кл. - «Шахматы», «Театр» (класс-
театральная труппа) или «Танцы» (класс-танцевальная группа), 6-8 кл.: «Клуб 
исторической военной реконструкции» для мальчиков, «Театр исторической 
моды» для девочек.  
      6. Занятия в школьных клубах.  В рамках концепции формирования гума-
нистических смысложизненных ориентаций целесообразно объединить факуль-
тативные занятия с клубной деятельностью. Главные идеи клуба – объединение 
школьников разного возраста по интересам, трансформация неформальных 
увлечений в сферу конструктивной деятельности, создание условий для функ-
ционирования детской, просоциальной молодежной субкультур. Виды школь-
ных клубов представлены в Ч. 2.2. 
Технологизация образовательного процесса, направленного на формирование 
смысложизненных ориентаций обучающихся, предполагает организацию лич-
ностно развивающей работы с родителями школьников как субъектами образо-
вательного процесса.  
      Родители обучающихся вовлекаются в образовательный процесс, привле-
каются к урочной и внеурочной деятельности педагогического коллектива, 
это: 
1.Участие в просветительско-консультационной программе «Родитель-
ский всеобуч»: «Формирование смысложизненных ориентаций школьников в 
образовательном процессе» [404].   
2. Помощь школе в информатицизации и эстетизации школьной среды. 
3. Поддержка педагогического коллектива  в сохранении и развитии тради-
ций школы, реализующихся в контексте «прошлого-настоящего-будущего». 
4. Поддержка активного и систематического взаимодействия школы с 
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, с трудо-
выми коллективами: посещение классами, школой актуальных для возраста 
обучающихся мероприятий (спектаклей, конкурсов, соревнований, предпри-
ятий), организация экскурсий, бесед, выступление учеников в школе, презента-
ция ими собственных достижений; стимулирование педагогами и родителями 



обучающихся расширять сферу положительных интересов посредством занятий 
в учреждениях дополнительного образования. 
5. Участие в рефлексивных беседах с обучающимися в индивидуальной или 
групповой форме (в «кругу доверия»), школьных консилиумах.  
6. Участие в школьном тренинге по запросу психолога, поддержка своего 
ребенка в тренинговой работе: 
а) плановый тренинг – личностно развивающий; 
б) внеплановый тренинг – коррекционный, актуализирующий.   
7. Активная помощь педагогическому коллективу в укреплении дружеских 
отношений в классах, школе (участие родителей в мероприятиях класса, шко-
лы). 
8. Активная помощь педагогическому коллективу в области профессио-
нального самоопределения ученика (проведение с учащимися бесед о своих 
профессиях, организация для класса производственных экскурсий). 
9. Активная помощь педагогическому коллективу в области формирования 
учеником положительного образа своей будущей семьи. 
      Организация взаимодействия по данному вопросу требует особого такта, 
индивидуального подхода к каждой конкретной ситуации с соблюдением прин-
ципов конфиденциальности, гуманности. Для того чтобы помощь конкретному 
ребенку стала действительно эффективной, учитель, педагог-психолог, админи-
страция школы должны владеть информацией о типах неблагополучных семей 
и особенностях взаимодействия с ними (семьи асоциального типа – с родителя-
ми-алкоголиками, наркоманами, насильниками – требуют активного взаимо-
действия школьной общественности, правоохранительных органов, социальных 
служб и проч. на предмет защиты прав ребенка; семьи с разведенными родите-
лями нуждаются в реабилитационной работе со взрослыми и с детьми; семьи, 
утратившие одного из родителей, ждут эмоциональной поддержки, которая 
должна осуществляться поэтапно в соответствии с фазами переживания горя и 
укреплять у ребенка веру в жизнь и т.п.). Одновременно наряду с комплексной 
работой психотерапевтического характера в образовательном процессе важно 
реализовывать деятельность, которая препятствовала бы разочарованию ребен-
ка в семье как важнейшей социальной ценности. В связи с этим в контекст 
педагогического процесса полезно включать в качестве участников супруже-
ские пары-родителей школьников, приглашать к участию в школьной жизни 
бабушек, дедушек. В качестве примера можно привести урок, на котором учи-
тель использует биографическую справку о личности ученого (писателя, музы-
канта) с трудным детством, однако ставшим любящим мужем и ответственным 
отцом. Активное формирование гуманистических смысложизненных ориента-
ций школьников в сфере семейных ценностей происходит на психологических 
занятиях, где дети, подростки анализируют семейные портреты, литературные 
произведения с проблематикой семейных взаимоотношений и выражают собст-
венное отношение к исследуемым вопросам. На уроках словесности необходи-
мо предлагать сочинения, творческие задания, в которых у учеников появляется 
возможность пофантазировать представления о собственных образах будущих 



отца или матери; родителям полезно включаться в работу подобного содержа-
ния. 
8. Активная помощь педагогическому коллективу в области формирования 
учеником положительного образа собственного будущего. Усиливающие в 
современном российском обществе антагонизмы социально-экономического 
характера нередко пресекают мечты и планы не только романтически настро-
енного подростка или юноши, но и самих родителей. Для того чтобы ученик, 
переживающий сложную жизненную ситуацию, не впал в депрессию или агрес-
сию, не утратил смысл жизни, необходимо просвещать родителей в вопросах 
конфликтологии, систематически консультировать их по поводу конструктив-
ных способов взаимодействия с ребенком, осуществлять с ним коррекционно-
развивающую работу, укрепляя его веру в себя. 
 
                                              Выводы по Главе II: 
 
1. Несмотря на то, что процесс формирования смысложизненных ориентаций 
школьников имманентно связан с гуманистической педагогикой, реализуемой в 
современном отечественном научном знании посредством личностно ориенти-
рованного подхода, опирается на ее методологию, он обладает и системой соб-
ственных содержательных характеристик. В связи с этим задается прецедент 
выделения самостоятельного смысложизненноориентационного педагогическо-
го направления в рамках общей педагогики. 
2. В контексте смысложизненноориентационного педагогического направления 
выделяется система закономерностей, мезопринципов воспитания как средне-
позиционный (промежуточный, «гибридный») элемент между мета- и микро-
принципами: это онтологический, здоровьесберегающий, гендерно-
психологический, этико-эстетический, профориентационный принципы, прин-
цип профилактической направленности мероприятий. Метапринципы дополне-
ны интегративным, тринатарным, акцептным принципами. 
3. На основе вышеуказанных принципов реализуются соответствующие на-
правления воспитания (онтопсихологические): онтологическое, валеологиче-
ское, гендерно-психологическое, этико-эстетическое, профориентационное, 
профилактическое. Каждый вид воспитания предполагает систему специальной 
деятельности учителя и обучающихся, обеспечивающей формирование опреде-
ленных качеств личности, усвоение знаний, косвенно сопряжен с любой педа-
гогической ситуацией, т.е. обладает имманентной сущностью. В процессе вос-
питания актуализируются абсолютные и эмпирические гуманистические цен-
ности, формируются Я-концепты личности ученика. Методы воспитания клас-
сифицируются на базовые, ситуативные, специальные.                                                                                               
4. Главной средой жизнедеятельности ученика в смысложизненноориентацион-
ном направлении обозначена семья, являющаяся субъектом образовательного 
процесса. Классное группа – сообщество ровесников, перерастающее в содру-
жество. Теоретические положения смысложизненноориентационного направ-
ления  в образовательном процессе реализуются посредством организации 
разноплановой деятельности учащихся и педагогов (ее специфика раскрыта в 



Положении, выносимом на защиту, №3). В содержание целостного педагогиче-
ского процесса систематически, целесообразно и планомерно включаются ва-
леологические, философские, психологические, профилактические, профориен-
тационные аспекты, осуществляется обращение к произведениям искусства, 
природе, юмору, шутке, самостоятельному спонтанному творчеству, спорту, 
субъективному опыту учащихся и учителя. 
5. Полноценность адаптации, социализации, инкультурации обучающихся, 
формирование ими гуманистических смысложизненных ориентаций в соответ-
ствии с возрастными особенностями в значительной мере обусловлена реализа-
цией демократически-творческого стиля деятельности педагога.  
6. Смысложизненноориентационный подход к образовательному процессу  
значительно расширяет функциональный спектр  общей педагогики. К тради-
ционно выделяемым  воспитывающей, обучающей, развивающей функциям 
присовокупляются системообразующая, направляющая, диффузная, иррадиа-
ционная, фасилитативная, компенсаторная, прогностическая, феликсологиче-
ская, медиационная, консервационно-стимулирующая, регуляционно-
ограничительная, аккумуляционная. 
7. Частная педагогическая периодизация возрастного развития человека, свя-
занная с уровнем сформированности гуманистических смысложизненных ори-
ентаций личности в единой классификационной схеме, использует метрические 
и топологические характеристики личности. Несмотря на то, что традиционно 
готовность к формированию смысложизненных ориентаций связывается с под-
ростковым возрастом, периоды дошкольничества, обучения детей в начальной 
школе являются важными подготовительными этапами данной готовности.                                                        
8. Современная школа – культурный, социально-психолого-педагогический 
центр микрорайона, района, который, не ограничиваясь сугубо учебными услу-
гами, содействует личности в получении качественного образования, целесооб-
разном профессиональном выборе, в формировании гуманистических смысло-
жизненных ориентаций, семье – в воспитании детей. 
9. Обзор научных трудов, связанных с изучением специфики современной 
школьной воспитательной системы, показал ее культурно трансляционную, 
прогностическую, регуляционную охранительно-защитную заданность, спо-
собность быть своеобразным «педагогическим фильтром». Воспитательная 
система способна к функционированию исключительно в случае наличия в ней 
ценностно-смысловой структуры, опирающейся на ценностно-смысловое ядро, 
сила полноценной гуманистической воспитательной системы в том, что она 
способна противостоять стагнационным тенденциям, даже антигуманистиче-
ской политике, «консервируя» на определенный отрезок времени гуманистиче-
ские нормы, традиции в рамках пространства отдельного учреждения.  
10. Воспитательная система формирования гуманистических смысложизненных 
ориентаций школьников опирается на спиральный способ построения, реализу-
ется посредством воспитательной программы «Здравствуй, мир!». Содержание 
воспитательной программы подразделяется на несколько блоков, ориентиро-
ванных на ведущую деятельность обучающихся, готовность к формированию 
смысложизненных ориентаций (их содержание представлено в Положении, 



выносимом на защиту). В концепции воспитательной системы выделяются 
базисные и ситуативные компоненты.    
11. Реализация воспитательной системы школы, направленной на формирова-
ние гуманистических смысложизненных ориентаций школьников, осуществля-
ется на основе условно выделенных в образовательном процессе теоретико-
практических векторов: административно-управленческого, правового, хозяй-
ственно-экономического, учебно-воспитательного. Учебно-воспитательный 
вектор отражает особенности содержания образования, определяемого Законом 
Российской Федерации «Об образовании», в широком педагогическом смысле 
представляет собой алгоритм воспитательной концепции, охватывающий все 
содержательно-организационные элементы образовательного процесса. Это 
разделение условно, используется для удобства номинации форм деятельности. 
Учебный вектор ориентирован на учебные занятия, предусмотренные Государ-
ственными образовательными стандартами. Воспитательный вектор интерпре-
тируется трехуровнево: в широком, частном, узком педагогическом смыслах.    
12. Наряду с главными векторами в образовательном пространстве выделяются 
субвекторы: адаптационный (модель интеграции учащихся в новые образова-
тельные условия), коррекционный (модель поддержки детей, переживающих 
или переживших трудную жизненную ситуацию), специальный (модель под-
держки детей-инвалидов).  
13. Воспитательные векторы (онтологический, валеологический, гендерно-
психологический, этико-эстетический, профориентационный, профилактиче-
ский), способствуют мобилизации усилий педагогического коллектива в деле 
организации специальных мероприятий с учетом конкретизации функций каж-
дого специалиста, обеспечивают специальную пространственную организацию 
педагогического процесса.  
14. В рамках гендерно-психологического вектора в школе организуются: 1) 
психологическое сопровождение образовательного процесса; 2) безотметочное 
психологическое образование обучающихся с 1 по 11 классы; 3) реализуется 
программа комплектации и функционирования классов в режиме «класс – ми-
ни-модель демократического общества; 4) проводятся уроки, внеурочные меро-
приятия с актуализацией психологических элементов (тренинговых, упражнен-
ческих и проч.). 
15. Обзор научных подходов к понятиям «образовательная среда», «педагоги-
ческая, воспитательная среда», «образовательное пространство» и др. дает 
возможность охарактеризовать смысложизненнориентационное образователь-
ное пространство, представленное в виде сфер (характеристика данного про-
странства представлена в выносимом на защиту Положении №5). Внешняя 
среда представляется как сочетание ряда структурных компонентов, стабилизи-
руя функционирование каждого не в ущерб другому: предметно-психо-
физическая среда; деятельностно-творческая среда; духовно-нравственная 
среда. Духовно-нравственная среда содействует укреплению школьных тради-
ций. В школьном пространстве традиции целесообразно разделить на традиции 
отношений и традиции проведения мероприятий. Традиционные мероприятия 



школы условно можно разделить на 3 уровня: 1. Традиции государства, народа. 
2. Традиции школы. 3. Традиции класса.  
16. Учитывая наличие в современном российском обществе острых проблем 
дегуманизации бытовой, художественной культуры, в школьном образователь-
ном пространстве реализуется систематическое общение детей и взрослых с 
высокохудожественными произведениями искусства. 
17. Наглядно-образовательный компонент предметно-психо-физической среды  
классифицируется на следующие виды: информационно-профилактические 
плакаты, стенды; рефлексивные плакаты, стенгазеты; коррекционно-
стабилизирующие стенды; агитационно-пропагандистские плакаты, стенгазеты, 
призывные, стимулирующие листки; передвижные стенды как атрибуты агита-
ционно-просветительской деятельности старшеклассников.  
18. Технологизация образовательного процесса позволяет планомерно и после-
довательно воплотить на практике заранее спроектированный педагогический 
процесс, не умаляя роль педагогического творчества. Общепедагогическая 
технологическая модель формирования гуманистических смысложизненных 
ориентаций школьников объединяет структурно-процессуальный и содержа-
тельно-процессуальный алгоритмы.  
19. Формы образовательной деятельности представлены комплексно: урок – 
тренинг – факультатив – внеучебные мероприятия – кружок, секция – школь-
ные клубы по интересам – занятия в учреждениях дополнительного образова-
ния. 
20. Урок расширяет свои функции, ведущей среди которых определяется смыс-
ложизненноориентационная. Уроки гуманитарно-этического цикла выделяются 
в качестве приоритетных для формирования уманистических смысложизнен-
ных ориентаций обучающихся. Школьный тренинг занимает равное место с 
уроком как безотметочная форма взаимодействия специалиста (педагога-
психолога) со всеми участниками образовательного процесса с целью личност-
ного роста участников, гармонизации их состояния. Внеучебные мероприятия 
минимально формализованы и регламентированы; они дифференцируются на 
просветительские, трудовые, благотворительные, развлекательные, в них 
взрослый лишь задает общую направленность процесса, выступает как «совет-
чик», «старший друг», «ответственный за процесс».   
21.Факультативные занятия проводятся по плану работы учителей-
предметников с актуализацией принципов педагогики смысложизненных ори-
ентаций. Кружково-секционные занятия проводятся по плану работы учителей 
и специалистов, приглашенных на хозрасчетной основе. Особое внимание об-
ращает на себя необходимость организации в школе системы кружков для всех 
учеников начальной школы и второй ступени обучения, где будут организова-
ны цикличные занятия. Занятия в школьных клубах целесообразно объединить 
с факультативной деятельностью. Главные идеи клуба – объединение школьни-
ков разного возраста по интересам, трансформация неформальных увлечений в 
сферу конструктивной деятельности, создание условий для функционирования 
детской, просоциальной молодежной субкультур.  



22.В рамках воспитательной системы должна вестись систематическая просве-
тительская, личностно развивающая работа с родителями учащихся как субъек-
тами образовательного процесса.  
23. Смысложизненноориентационная воспитательная система школы характе-
ризуется как общепедагогическая (по уровню применения); гуманистическая, 
антропософская, экзистенциальная, синтетическая (по философской основе); 
био-, психо-, социо-, культурогенная (по основному фактору развития); ком-
плексная, т.е. ассоциативно-рефлексивная, развивающая, интериоризаторская 
(по концепции усвоения); развивающая, воспитывающая, обучающая, светская, 
общеобразовательная, гуманистическая, проникающая, политехнологическая 
(комплексная), антропоцентрированная (по характеру содержания и структу-
ры).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  



ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

      3.1. Модель комплексной диагностики воспитательной   
системы  

 
      В нашем исследовании диагностика включала диагностику психологиче-
скую и педагогическую. 
Психологическая диагностика – специальная процедура, в процессе которой 
на основе анализа и синтеза Q-данных (личностных опросников, самооценоч-
ных анкет); T-данных (тестов достижений, объективных тестов); L-данных 
(экспертных оценок) – психолог, социальный педагог (т.е. специалисты, имею-
щие психологическое образование) осуществляют определение значений неко-
торых психологических феноменов, раскрывают особенности развития лично-
сти и устанавливают психологический диагноз как соответствие уровня разви-
тия личности социально-психологической норме [474].  
      Педагогическая диагностика – специальная процедура (ограничиваемся 
здесь школьным пространством), на основе которой по совокупности педагоги-
ческих критериев оценивается качество образовательного процесса, воспита-
тельной системы, образовательного пространства, уровней воспитанности, 
обученности школьников, профессиональной деятельности педагога.  
      В повседневной практике педагогическая диагностика нередко подменяется 
психологической; учителю, воспитателю, не обладающим специальным образо-
ванием, предлагается выполнять функции психолога [64], что вызывает опреде-
ленную опасность, ибо в связи с этим снижается степень самостоятельности 
педагогики как автономной области научного знания, а сам педагог выводится 
за границы сферы своей профессиональной компетенции. 
      В то же время в современной научной литературе традиционно представле-
ны такие виды оценивания степени эффективности педагогического процесса, 
как мониторинг, педагогическое наблюдение, контроль, анализ, обобщение, 
оценка продуктов деятельности и др. [204, 293]. Учитывая, что педагогической 
диагностике подвергается целостный педагогический процесс, сублимирующий 
воспитание, обучение и развитие, следует подчеркнуть: пока в педагогической 
практике  по традиции более пристальному вниманию специалистов подверга-
ется уровень обученности школьников. В частности, В.И. Звонниковым разра-
ботана концепция педагогических измерений в управлении качества обучения 
(эксперимент по введению ЕГЭ), в которой выявляется приоритет прагматиче-
ского подхода к процессу модернизации современного образования, само обра-
зование понимается узко: только как обучение [146]. Очевидно, что сугубо 
дидактический  подход сужает диапазон педагогических измерений, оставляя 
без пристального педагогического внимания процесс воспитания обучающихся. 
      В лаборатории психологии учения Психологического института РАО (под 
руководством Е.Д. Божович) обращение к диагностическим проблемам совре-
менного образовательного процесса было связано с выявлением критериев и 



методов исследования позиции субъекта учения. В данном случае важна по-
пытка рассмотрения результатов и процесса обучения с точки зрения педагоги-
ки и  психологии. В частности, результат обученности с педагогических пози-
ций определяется как определение уровня знаний, умений, навыков ученика 
(предметных и надпредметных). С психологической точки зрения результаты 
обученности оцениваются по уровню психического развития: сформированных 
новообразований, зоны ближайшего развития, отдаленных перспектив. По-
скольку указанные процессы взаимосвязаны, важно не разграничение, а их 
соотнесение, т.е. построение единой системы психолого-педагогических крите-
риев, сосредоточенных на феномене «позиция субъекта учения» [59, 323]. 
      Педагогический диагноз, ориентированный на диагностику воспитанности 
человека, воспитательной системы, ждет своего изучения в новых политиче-
ских, социокультурных, образовательных условиях. Хотя определенные попыт-
ки в данном направлении осуществляются В.С. Кукушиным, Н.Е. Щурковой,          
А.В. Ясвиным и др., В.В. Краевский подчеркивает: «Самое трудное – это про-
верить воспитательный потенциал, то есть опыт эмоционально-ценностных 
отношений. И… <> речь идет не о нажиме, не о том, чтобы навязать человеку 
определенные заданные ценности и отношения. Это было бы уже индоктрина-
цией, противоречащей духу времени. Речь идет о наличии в содержании обра-
зования личностных ориентаций. Есть у человека личностная ориентация или 
ее нет. Способен он к нравственному выбору, оценке своих собственных дейст-
вий, действий окружающих, или нет. Ряд современных исследователей реко-
мендуют диагностировать образовательное пространство школы как совокуп-
ность оптимальных условий личностного развития учащихся» [207].  
      П.В. Степанов, И.В. Степанова и др. предостерегают педагогическое сооб-
щество от формального подхода к диагностике воспитанности обучающихся, 
замечают: этот процесс преимущественно «завязан» на чиновничьих представ-
лениях о стандартизированности воспитания, плановых мероприятиях, инст-
рукциях. В то время как современному, гуманно ориентированному педагогу 
важно ориентироваться не на количество проведенных мероприятий, а на каче-
ство профессиональных взаимоотношений с подопечными, личностный рост 
каждого воспитанника. Сегодня же смыслом диагностики является преимуще-
ственно не поиск педагогами своих профессиональных проблем, а вынужден-
ное желание показать себя начальству с лучшей стороны. Исследователи убеж-
дают: результаты анализа динамики изменения показателей воспитанности 
обучающихся школы не являются точным диагнозом воспитанности детей, это 
тенденции развития, это повод для педагогического размышления администра-
ции и педагогического коллектива. Например, проводя диагностикуразвития 
сферы ценностного отношения (воспитанности) учеников, учителя, классные 
руководители выявляют особенности отношений школьников к себе, окру-
жающим, труду, знаниям, культуре и др., что служит показателем сформиро-
ванности социокультурных компетенций личности, помогает рационально 
планировать воспитательную работу на следующий учебный год с каждым 
учеником и ученическим коллективом [382]. 



      В.П. Добышева, А.М. Рябченко рекомендуют для оценки эффективности 
воспитательной системы, ее жизнеспособности учитывать качественные 
изменения, происходящие как в характеристиках отдельных субъектов 
воспитательной системы, так и в образе просветительного учреждения в 
целом. Предлагается сопоставлять следующий перечень количественных 
показателей воспитательной системы: число детей, участвующих в работе 
различных кружков, студий, секций, клубов как в школе, так и внешколь-
ных учреждениях дополнительного образования; социальная активность, 
проявляющаяся в количестве участников и числе акций общественно по-
лезных дел, милосердия, экологического движения; степень участия роди-
телей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно полез-
ных акциях и делах; количество преступлений и правонарушений, совер-
шенных учащимися; число детей, поставленных на административный 
учет за факты асоциального поведения [341]. Обращает на себя внимание 
позиция Б.П. Битинаса, который рассматривает использование методов 
анкетирования и тестирования для диагностики воспитанности учащихся как 
малоэффективные. Ученым предлагается посредством специального наблюде-
ния отслеживать направленность, устойчивость, активность позиций личности 
в соответствии с 4 уровнями: активная позиция, пассивная позитивная позиция, 
неустойчивая позиция, негативная позиция [48]. В.Г. Максимов, разделяя диаг-
ностику на педагогическую и психологическую, в то же время называет пред-
метом педагогики (и педагогической диагностики) личность, сужая тем самым 
регион исследований сугубо педагогического характера [243]. 
      В предыдущей главе обращено внимание на неоднозначность мнений отно-
сительно сущности самой педагогики, ее предмета и подчеркивалась важность 
позиции специалистов МПГУ: предмет педагогики – это совокупность законо-
мерностей, методов, форм организации образовательного процесса. Соответст-
венно, в педагогическом поле исследования диагностировать следует целост-
ный педагогический процесс с учетом развития личностных качеств его субъ-
ектов. Л.К. Гребенкиной реализована идея оценивать уровень сформированно-
сти воспитательной системы школы посредством критерия факта (существует 
ли в школе воспитательная система, упорядочена ли жизнедеятельность школы, 
существует ли в ней единый коллектив, интегрированы ли педагогические 
усилия) и критерия качества (приближенность системы к поставленным целям; 
общий психологический климат школы, стиль отношений, самочувствие уче-
ника, его защищенность; степень воспитанности школьников). Исследователь 
предлагает оценивать степень воспитанности обучающихся с учетом их защи-
щенности, удовлетворенности  самореализацией в воспитательной системе 
школы) [107].          
      Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах, 
результативном и процессуальном, – указывает В.В. Воронов. Первое означает, 
что воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целя-
ми.Результативностьпроявляется в уровне воспитанности обучающихся, ко-
торый выражается в показателях – наблюдаемых признаках поведения и созна-



ния: умении и знании школьников, сформированности коллективных и меж-
личностных отношений, социальной активности, наличии нравственных норм, 
развитости эстетических вкусов и пр. Уровень воспитанности определяется 
методами диагностики [84]. 
      В качестве ориентировочной основы экспертизы образовательной среды 
представлены следующие варианты:  

 Диагностика реальной образовательной среды (ведущие направления: выявле-
ние внутренних целевых установок школы; определение средств достижения 
результатов; оценка результатов развития умственных способностей детей, их 
личностных и социальных особенностей, степени развитости мотивационной 
сферы) – Н.И. Поливанова, И.В. Рубцов и др. [306, 337].  

 Психологическая диагностика безопасности образовательной среды (ведущие 
критерии: отношение к среде, психическое здоровье, удовлетворенность ее 
субъектов основными характеристиками взаимодействия) – И.А. Баева [22]. 

 Диагностика образовательной среды на основе векторного моделирования 
(шкалы «Активность», «Пассивность», «Свобода», «Зависимость») – В.А. Яс-
вин [505]. 
      На основе вышесказанного появляется возможность конкретизировать сущ-
ность педагогической диагностики: она не подменяет психологию в области 
исследования личности и группы, но в то же время опирается на ее данные; 
направлена на оценивание организации образовательного процесса (как синтеза 
воспитания и обучения, целостного педагогического процесса) и особенностей 
поведения, деятельности его субъектов, их способностей к самовоспитанию, 
самообучению, саморазвитию. 
На наш взгляд, современная образовательная практика достигла того уровня, 
когда возможна реализация интегративного подхода (сублимирующего пси-
хологический и педагогический) к диагностике воспитательной системы, 
образовательного процесса, образовательной среды, классного сообщества, 
развития личности ученика, уровней его обученности и воспитанности, 
социальной зрелости. Это позволяет объединить усилия учителя и психолога, 
сохраняя профессиональную самостоятельность их деятельности.  
      В рамках проводимого эксперимента диагностика образовательного процес-
са, деятельности педагогического коллектива с учетом функционирования в 
нем воспитательной системы осуществлялась представителями Управления 
образования посредством независимой экспертизы, родительской обществен-
ностью. Диагностика сформированности гуманистических смысложизненных 
ориентаций школьников как педагогического феномена (самовоспитание и 
самообучение в образовательном процессе на основе интериоризации гумани-
стических ценностей, постановки просоциальных жизненных целей, организа-
ции целенаправленной деятельности, поведения, функционирования класса как 
содружества) проводилась учителем, классным руководителем при содействии 
педагога-психолога, социального педагога, педагога-логопеда с опорой на на-
правленное наблюдение, анкетирование, анализ поступков, поведения, характе-
ра взаимоотношений ученика с социумом, оценку продуктов деятельности, 
научной фотографии, участие в различных видах деятельности, готовности к 



самовоспитанию (посредством воспитания), самообучению (посредством обу-
чения). Как психологический феномен формирование смысложизненных ориен-
таций школьниками изучалось педагогом-психологом, социальным педагогом 
посредством объективации результатов психологических исследований. Траек-
тория развития личности ученика, классного сообщества обсуждались специа-
листами совместно с родителями, самими обучающимися, находясь под кон-
тролем администрации школы. Для разрешения проблемных ситуаций система-
тически собирались социально-психолого-педагогическиеконсилиумы, участни-
ками которых были  классный руководитель, учителя-предметники, педагог-
психолог, директор, завучи школы, родители ученика, иногда – его наставники, 
преподаватели из учреждений дополнительного образования. Опыт показал, 
что в подобном составе анализ возникших педагогических противоречий про-
исходит оперативно, целесообразно. Такое взаимодействие позволяет оптими-
зировать образовательные условия, активизировать субъектную, субъективную 
позиции воспитанников, их родителей. 
В модели комплексной диагностики воспитательной системы по формирова-
нию гуманистических смысложизненных ориентаций школьников синтезиру-
ются диагностика педагогическая и психологическая. Диагностические  крите-
рии: 1) социально-педагогический; 2) общепедагогический 3) психологический.  
1. Социально-педагогический критерий(результаты сравниваются с показате-
лями по городу, стране); аспекты:  

а) соответствие воспитательной системы социальному заказу общества и вос-
требованность школы социумом; 
 б) уровень воспитанности школьников (отсутствие правонарушений, противо-
правных действий со стороны обучающихся);  
в) уровень обученности школьников (результаты учебного года, сдачи ГИА, 
ЕГЭ).  
2. Общепедагогический критерий (оценка образовательного процесса как 
смысложизненноориентационного). 
1) Объективный аспект. Соответствие образовательного пространства школы 
формальным признакам смысложизненноориентационной воспитательной 
системы школы; признаки оценивания: 
а) организация деятельности педагогического коллектива с опорой на методо-
логию (теорию и технологию) смысложизненноориентационного направления;     
б) функционирование смысложизненноориентационных векторов в воспита-
тельной системе;  
в) наличие гуманистического смысложизненноориентационного пространства 
школы с широкой сетью специальных зон, терапевтических пространств (пес-
ко-, игро-, библио- , музыко-, кино- и др. видов); 
г) реализация гуманистических смысложизненноориентационных воспитатель-
ных и учебных технологий;  
д) доверительные отношения педагогического коллектива с родителями (роди-
тели участвуют в жизни и класса и школы, тесно взаимодействуют с социально-
психологической службой); 



е) систематическое целесообразное проведение диагностических процедур, в 
том числе психолого-педагогических консилиумов; 
ж) широта образовательного пространства (местные экскурсии, путешествия, 
достаточная материальная база, посещение учреждений культуры, приглашение 
гостей, участие школьников в работе клубов, кружков, секций, специализиро-
ванных школ);  
з) интенсивность образовательного пространства (реализация интерактивных 
форм обучения и воспитания; организация активного отдыха обучающихся 
посредством специальных программ);  
и) обобщенность и осознаваемость образовательного пространства (педагоги-
ческий коллектив – команда единомышленников, реализующая концепцию 
воспитательной системы, классные группы – группы-содружества);  
к) соответствие проводимых мероприятий воспитательным и учебным целям 
образовательной системы страны и концептуальным положениям воспитатель-
ной системы учреждения;  
л) личностно-профессиональный рост специалистов образовательного учреж-
дения, выражающийся в самосовершенствовании (самообразовании, самовос-
питании, саморазвитии) и использовании технологий смысложизненноориента-
ционного направления;  
м) просоциальная самореализация обучающихся, выпускников школы. 
2)Субъектный аспект. На основе экспертного наблюдения за поведением 
школьников, индивидуальных бесед, оценок результатов продуктов их деятель-
ности (рефлексивных сочинений, рисунков, фотографий) оценивается степень 
воспитанности воспитанников как личностей, формирующих смысложизнен-
ные ориентации, как субъектов взаимодействия в образовательном пространст-
ве учреждения. 
      Признаки оценивания:  
 1). Ориентация воспитанников в своей деятельности, поступках на гуманисти-
ческие ценности.  
 2). Сформированность у учеников устойчивых, соответствующих возрасту, 
представлений об особенностях внутреннего мира человека, семьи, профессии, 
общества, природы (на уровне социокультурных смыслообразов), о социоэкзи-
стенциальных Я-концептах (Я-сын, Я-ученик, Я-друг, Я-гражданин и проч.). 

3) Социальная активность, целенаправленность деятельности обучающихся 
(участие в делах класса, школы, ответственное отношение к учебе, занятия по 
интересам в школе и вне ее). 
4). Активное включение обучающихся (в соответствии с возрастом) в смысло-
жизненноориентационные ведущие и специальные виды деятельности.  
5). Способность воспитанников самостоятельно отражать вопросы смысложиз-
ненноориентационного характера в аналитических, творческих работах (техно-
логических проектах, сочинениях, рисунках и проч.). 

6. Владение школьниками навыками работы по «Линии жизни». 
7). Умение обучающихся подводить итоги на основе участия в анкетировании 
«Чем меня обогатил данный учебный год». 
8). Отношение учащихся к классу как содружеству.  



3. Психологический критерий(оценивают педагог-психолог, социальный педа-
гог). 
1) Объективный аспект, как обеспечение психологического комфорта лично-
сти в учреждении, что выражается в следующих признаках:  
а) свободе самовыражения субъектов, осознанно ограниченной морально-
нравственными нормами поведения; аутентичности, конгруэнтности детей и 
взрослых;  
б) проявлении учениками, педагогами толерантности, эмпатии ко всем субъек-
там образовательной среды при сохранении собственной позиции;  
в) оптимизме (преобладают улыбки, доброжелательный тон; очевидно наличие 
гуманно ориентированных мечтаний, перспектив просоциальной деятельности 
у всех субъектов педагогического процесса);   
г) высокой познавательной активности детей и взрослых;  
д) наличии у субъектов образовательного процесса устойчивых позитивных 
интересов; способности занять себя;  
е) желании заботиться о своем здоровье, сохранять материальные и духовные 
ценности окружающей среды, приумножать их;  
ж) адекватном отношении к происходящим событиям при достаточной само-
критичности, в том числе и ситуациям тестирования, участию в тренингах;  
з) личностно-профессиональная готовность педагога к организации в учрежде-
нии педагогической работы смысложизненноориентационного уровня.  
      Оценивание позиций №№1, 2, 3 производится по всем (или частично) пара-
метрам путем рейтинговой оценки в 4-х бальной системе: высокий уровень          
(3 балла) – показатели проявляются всегда, ярко выражены; средний уровень        
(2 балла) – проявляются часто и достаточно выражены; 1 (балл) – проявляются 
редко и недостаточно выражены; крайне низкий уровень (0 баллов) – показате-
ли  проявляются редко, иногда слабо выявлены. Далее высчитывается коэффи-
циент личностных качеств, который соответствует фактическому количеству 
баллов, деленному на максимальное количество баллов и умноженное на 100%. 
Результат, равный 80% и более – высокий (оптимальный); 79% - 60% – средний 
(допустимый); 59% - 30% – низкий; ниже 30% – крайне низкий. 
2) Субъективный (экзистенциальный) аспект (эмоциональная удовлетворен-
ность субъектов образовательным процессом, их личностный рост). 
1 блок. Самооценка состояния внутренней среды личности, специальной груп-
пы  а) ученика,  б) ученического сообщества, в) педагога, г) педагогического 
коллектива посредством анкетирования (Анкета «Оцени свое состояние») – 
предлагается учащимся с 7-го класса ежегодно, учащиеся фиксируют степень  
удовлетворенность собой (по желанию ответы анонимны).  
Уровни оценивания. Высокий уровень удовлетворенности: Я такой, какой есть 
на самом деле, каким бы хотел быть и каким бы меня хотели бы видеть родите-
ли и учителя; Я доволен собой, уважаю себя, знаю о своих достоинствах (ста-
раюсь укреплять их) и недостатках (стараюсь меняться в лучшую сторону); мне 
легко с окружающими; Я принимаю ценности общества, хотя понимаю проти-
воречивость жизни; Я люблю свое прошлое, осознаю цели жизни, умею плани-
ровать деятельность, вижу себя в будущем любящим, уважаемым, ответствен-



ным и успешным человеком; у  меня интересная жизнь, что радует меня самого 
и окружающих – 3 балла. Средний уровень удовлетворенности собой: Я такой, 
какой есть и каким бы хотел быть; но взрослым Я во многом не нравлюсь; не-
редко мне трудно с окружающими; Я принимаю ценности общества, хотя по-
нимаю противоречивость жизни; Я люблю свое прошлое, осознаю цели жизни, 
хотя планировать деятельность мне сложно, вижу себя в будущем любящим, 
уважаемым, ответственным и успешным человеком; моя жизнь мне кажется 
интересной, а взрослые ею иногда недовольны – 2 балла.  Низкий уровень удов-
летворенности собой: Я такой, каким бы меня хотели видеть родители и учи-
теля; им Я кажусь успешным, хотя сам себе во многом не нравлюсь; мне трудно 
с окружающими; Я с трудом принимаю ценности общества, в жизни много 
неразрешимых противоречий, несправедливости; мое прошлое вызывает у меня 
неприятные воспоминания, у меня нет серьезных целей жизни, Я  живу только 
настоящим, мою деятельность в основном планируют взрослые, с трудом пред-
ставляю  себя в будущем; моя жизнь мне кажется малоинтересной, а взрослых 
она радует (или: огорчает) – 1 балл. Крайне низкий уровень, устойчивая неудов-
летворенность собой: Я такой, каков есть на самом деле, хотя во многом не 
нравлюсь сам себе и взрослым: родителям, учителям (или: я часто не могу быть 
самим собой); у меня много недостатков и мало достоинств; Я не знаю, каким 
хочу быть; мне очень трудно с окружающими; Я с трудом принимаю ценности 
общества (иногда отказываюсь от них), в жизни много неразрешимых противо-
речий, несправедливости; мне неприятно вспоминать о своем прошлом, ясных 
жизненных целей у меня нет, Я не умею и не люблю ничего планировать, с 
трудом представляю  себя в будущем; у меня неинтересная жизнь, взрослым 
тоже так кажется – 0 баллов.  
      Оценка состояния педагога проводится по тем же параметрам, что и учени-
ка;  понятия «взрослые, семья, учителя» заменяются на понятия «администра-
ция и коллеги, семья, ученики». 
2 блок.Психологическое тестирование 
Посредством тестирования отслеживалось личностное развитие обучающихся 
по следующим факторам: Темперамент, акцентуации личности (Тесты Айзенка, 
Гамезо, Шмишека – 1, 5, 7 классы). Сформированность адекватной самооценки 
(Тесты Дембо-Рубинштейн, «Несуществующее животное» – 1, 5, 7, 9, 11 клас-
сы). Адаптированность и социализированность (Социометрия, рисунок «Мой 
класс» – 2, 4, 7, 9, 10 кл.). Уровень интеллектуального развития (Тесты соци-
ально-интеллектуальной готовности к школе, ШТУР, Пиктограмма, Методика 
«10 слов», – 1, 4, 9, 10 кл.). Уровень сформированности представлений учащих-
ся о профессиональных предпочтениях (Методика ДДО – 9, 11 кл.). Сформиро-
ванность положительных образов класса, родительской и будущей семей, бу-
дущей профессии (проективные методики «Моя семья», «Мой класс», «Моя 
будущая семья», «Моя будущая профессия»; сочинения-размышления) на ана-
логичные темы. Сформированность представления о целостности жизненного 
пути (работа по «Линии жизни» – контрольные срезы во 2, 4, 6, 9, 11 кл.). Цен-
ностные предпочтения личности (шкалирование абсолютных и эмпирических 
гуманистических ценностей – 9, 11 классы). Ценностные ориентации (Тест М. 



Рокича). Сформированность смысложизненных ориентаций обучающихся (Тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева – 9, 11 кл.). В качестве стимули-
рующе-развивающих используются графический тест «Пространство моей 
жизни» (Е.А. Максимова), тест-интервью «Психологические часы» (Е.И. Голо-
ваха, А.А. Кроник), методика «Неоконченные предложения» (Т.Е. Ковина), 
рефлексивные сочинения смысложизненноориентационого характера: «Что мне 
в себе нравится и не нравится», «Какой я сын», «Какой я друг», «Мои мечты», 
«Как я провожу свободное время» и проч.    
      Нельзя не обратить внимания на факт того, что в современной психологии 
проблема диагностики сформированности системы ценностей личности остает-
ся открытой в связи с неоднозначностью диагностического инструментария. 
Наиболее часто в психолого-педагогической практике используются адаптиро-
ванная В.А. Ядовым, А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации»; на уровне авторской инструкции и форм представ-
ления она была модифицирована Д.А. Леонтьевым и В.А. Хащенко. Ранговая 
структура ценностных ориентаций представлена как совокупность терминаль-
ных ценностей (здоровье, семья, друзья, материальная обеспеченность, работа, 
свобода, уверенность в себе, богатство, мудрость, активная жизнь, красота, 
познание, творчество, счастье других, развлечения, бессмертие, собственность) 
и ценностей инструментальных (образованность, твердая воля, честность, неза-
висимость, предприимчивость, ответственность, самоконтроль, терпимость, 
жизнерадостность, смелость в отстаивании взглядов, эффективность в делах, 
богатство, воспитанность, широта взглядов, рационализм, исполнительность, 
чуткость, собственность, непримиримость к недостаткам своим и других) [230]; 
реже в отечественной практике используется тест уровня развития моральных 
структур личности Л. Кольберга [474]. Тем не менее, результаты многочислен-
ных психологических исследований, на которые мы ссылались в предшество-
вавших параграфах, показывают устойчивую корреляцию сформированности 
смысложизненных ориентаций личности (разного возраста, пола, социального 
статуса) с выбором терминальных ценностей. 
      Результаты педагогических экспертных наблюдений, проведенных в рамках 
смысложизненноориентационной воспитательной системы, соотносятся с ре-
зультатами психологических наблюдений и тестирования. Важнейшим прин-
ципом экспертизы является результативная относительность, т.е. сравнение 
конкретных показателей с предыдущими и выявление положительной динами-
ки.  
      Программа диагностики выстроена в соответствии со ступенями обучения 
школьников. С первого класса оформляется социально-психолого-
педагогическая карта класса, в которой фиксируются базовые показатели лич-
ности учащихся, особенности классной группы, семей учеников, достижения 
школьников, их проблемы, отмечаются актуальные задачи воспитания. 
 

3.2. Процесс и результаты опытно-экспериментальной работы  
 



В соответствии с целью и задачами исследования была проведена опытно-
экспериментальная работа по проверке эффективности воспитательной систе-
мы, содействующей формированию смысложизненных ориентаций школьни-
ков. Нами оценивался комплекс педагогических условий, способных обеспечи-
вать эффективность процессов самовоспитания, самообучения, саморазвития, 
самоактуализации, жизнетворчества всех субъектов образовательного процесса. 
      В эксперимент было включено 1700 учащихся и 160 учителей. Из них 1700 
учащихся участвовали в констатирующем эксперименте, 1200 – в формирую-
щем; 160 учителей – в констатирующем, 80 – в формирующем. В начале фор-
мирующего эксперимента были оформлены экспериментальная (150 обучаю-
щихся 1-х классов МОУ СШ №16) и контрольная группы (150 первоклассников 
других школ города) – ЭГ и КГ – примерно равные по своим характеристикам и 
стартовым возможностям. Ежегодно эти группы расширялись за счет вновь 
поступающих в школу первоклассников. В итоге количественная представлен-
ность ЭГ и КГ – по 600 человек. 
      В ходе эксперимента предстояло решить конкретные задачи: 
- выделить критерии и уровневые показатели качества воспитательной системы 
формирования гуманистических смысложизненных ориентаций школьников, 
соответствия образовательного пространства школы признакам смысложизнен-
ноориентационной концепции школы, сформированности смысложизненных 
ориентаций обучающихся; 
- изучить существующий уровень сформированности гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций обучающихся и учителей; 
- апробировать разработанный комплекс оптимальных педагогических условий 
в рамках воспитательной системы школы; 
- проанализировать эффективность разработанного комплекса педагогических 
условий воспитательной системы, способствующих формированию гуманисти-
ческих смысложизненных ориентаций обучающихся.  
      Экспериментальная работа проходила в 4 этапа: подготовительного, конста-
тирующего, формирующего, этапа обобщения и систематизации полученных 
данных.  
      Для организации опытной работы нами были определены объективные и 
субъективные условия эффективного функционирования воспитательной сис-
темы по формированию гуманистических смысложизненных ориентаций лич-
ности. Среди объективных условий выделены: научная обоснованность идеи 
центрации педагогического процесса на проблеме формирования смысложиз-
ненных ориентаций личности; методологическая база гуманистической педаго-
гики, личностно ориентированного образования; правовая поддержка педагоги-
ческого коллектива в инновационной деятельности со стороны управленческих 
структур города и области; устойчивый интерес к эксперименту со стороны 
ГИМЦ, ВИПКРО и предоставление условий для просветительской, исследова-
тельской, диагностической деятельности педагогического коллектива экспери-
ментальной школы на уровне города и области; возможность обсуждать идею 
смысложизненноориентационной воспитательной системы в научной периоди-
ке, на научно-практических конференциях, симпозиумах различных уровней; 



тесное взаимодействие педагогического коллектива, с вузами, культурно-
образовательными учреждениями города; специальное образование педагоги-
ческого коллектива и родителей специалистом-модератором. 
      Субъективными условиями обозначены: потребность современного ученика 
в формировании смысложизненных ориентаций как базовой, готовность адми-
нистрации школы в содружестве с педагогами-новаторами (их должно быть на 
старте не менее 20% от общего числа учителей при 50-60% индифферентных) к 
реализации воспитательной системы по формированию гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций, поддержка инноваций родителями (допустимый 
минимум – 50%). 
      Выделенные условия были проверены в ходе экспериментальной работы, 
реализованной в условиях МОУ СШ №16 г. Владимира, частично – в других 
школах города. 
На подготовительном этапе – 1998 г., – наряду с теоретическим анализом 
философской, психологической, психотерапевтической, социологической, 
культурологической литературы смысложизненноориентационного характера, 
оценки состояния современного образовательного процесса, был выявлен 
смысложизненноориентационный потенциал гуманистической педагогической 
парадигмы, был проведен ретроспективный анализ отечественных и зарубеж-
ных воспитательных концепций школ, функционирования воспитательных 
систем, способствующих формированию смысложизненных ориентаций обу-
чающихся, определена степень соответствия психолого-педагогических усло-
вий современной российской школы социальному заказу общества. Выводы 
подготовительного этапа: научно-практическая база общей педагогики, обладая 
богатым арсеналом принципов, методов, техник гуманистической парадигмы, в 
то же время нуждается в его расширении, уточнении с целью конкретизации 
сущности педагогической деятельности по формированию гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся и обоснования ее методологиче-
ской базы, а также оформления гуманистической смысложизненноориентаци-
онной воспитательной системы школы. 
      Констатирующий этап эксперимента – 1999 г. – был связан с фиксаций 
состояния педагогических условий, способных содействовать формированию 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся, наличия воспи-
тательной системы школы, уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций школьников (их количественные и качественные оценки представ-
лены в Главе II и ниже, в сравнительных таблицах данной части), уровнем 
личностного развития педагогического коллектива школ города и области, 
студентов вузов г. Владимира, г. Москвы.  
      На констатирующем этапе эксперимента адекватное представление выборки 
обеспечивалось равенством обследуемых обучающихся по возрастному при-
знаку   (6,6 – 18 лет), однородным составом групп по признаку умственного 
развития, социальному составу. Констатирующий этап эксперимента проводил-
ся с привлечением учащихся МОУ СШ №№ 1, 6, 15, 16, 17, 22, 24, 35, 36, 40, 43 
г. Владимира, учителей средних школ г. Владимира и Владимирской области, 
студентов Владимирского государственного университета, Владимирского 



государственного гуманитарного университета, Московского государственного 
педагогического университета, педагогического коллектива МОУ СШ №16 и 
других школ г. Владимира, Владимирской области. 
      На констатирующем этапе педагогического эксперимента было зафиксиро-
вано: в школах отсутствуют воспитательная система и психологическая служба, 
формирование гуманистических смысложизненных ориентаций осуществляется 
стихийно и фрагментарно; авторитарный стиль педагогической деятельности 
присущ 80% педагогов (в некоторых школах – 50%, остальные – реализовывали 
демократический или попустительский стили в пропорции 2:1); на этом фоне 
повышается уровень правонарушений, фиксируется агрессивное или отчужден-
ное поведение многих обучающихся, их родителей, низкий уровень мотивации 
школьников к учению (вариант: высокий уровень обученности и учебной моти-
вации при депривации положительных эмоций, дружелюбия в классах, семьях); 
значительной частью участников педагогического процесса поверхностно осоз-
нается ценностная система гуманистической культуры, ими испытываются 
затруднения в постановке ближних и отдаленных целей, недостаточно соблю-
даются культурно-этические нормы поведения; ученики реализуют преимуще-
ственно пассивно-социальный, асоциальный, иногда антисоциальный типы 
поведения; слабо обеспечивается психологический комфорт образовательного 
пространства. В качестве частного варианта было зафиксировано: школа №16 
занимала лидерские позиции среди школ г. Владимира по уровню обученности 
выпускников, но данный факт был обусловлен не созданием оптимальных 
условий для развития школьников, а «выдавливанием» из школы неуспеваю-
щих, массовой реализацией педагогами авторитарного стиля.  
      Выводы констатирующего эксперимента: если формирование гуманистиче-
ских смысложизненных ориентаций обучающихся не ведется целенаправленно 
и системно, если в школе не реализуется воспитательная концепция смысло-
жизненноориентационного характера и не функционирует, созданная на ее 
основе, воспитательная система, то сформированность гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций выпускников школ не может быть достаточной (пре-
обладает низко-средний уровень); в этом случае в школе растет количество 
учеников-правонарушителей или наблюдается отток обучающихся из школы; 
соблюдение культурно-этических норм поведения участниками педагогическо-
го процесса находится на уровне ниже среднего; обучающиеся реализуют пре-
имущественно пассивно-социальный, иногда асоциальный или антисоциальный 
типы поведения; значительной частью школьников их класс не осознается ими 
как содружество ровесников; слабо обеспечивается психологический комфорт 
личности в образовательном пространстве школы; смысложизненноориентаци-
онная проблематика актуализируется фрагментарно, эклектично, бессистемно, 
нецеленаправленно; менее половины обучающихся удовлетворены образова-
тельным процессом, как и личностным ростом, самореализацией, уровнем 
понимания со стороны взрослых; труд, ответственность, толерантность как 
базовые ценности у них значительно девальвированы (в среднем их жизненную 
необходимость и важность отмечают только 56% выпускников); сформирован-
ность смысложизненных ориентаций (по тесту СЖО) свойственна менее поло-



вине выпускников школы (42%); устойчивой адекватной самооценкой отлича-
ется только половина учащихся (51%); способности целостно воспринимать 
собственную жизнь и работать по «Линии жизни», а также представить поло-
жительный образ будущей семьи развиты у 54% выпускников; сформированно-
стью положительного образа класса отличается 24% обучающихся, положи-
тельного образа родительской семьи – 45%, положительного образа будущей 
профессии – 52%; у старшеклассников предпочтительными оказываются инст-
рументальные ценности в ущерб терминальным; значительная часть учителей 
(в некоторых школах до 80%) в своей педагогической деятельности не актуали-
зирует проблему формирования гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающихся; студенты-практиканты не имеют опыта смысложизненно-
ориентационного самоанализа, не участвуют в работе по содействию школьни-
кам в формировании смысложизненных ориентаций. В целом социальный заказ 
общества в подобных условиях выполняется частично. 
Формирующий этап (теоретико-опытно-экспериментальный) этап исследова-
ния проводился на базе МОУ СШ №16 г. Владимира с 1999 по 2010 гг. Целью 
данного этапа были разработка и реализация теоретических и технологических 
положений воспитательной системы, благодаря чему в школе будут созданы 
оптимальные педагогические условия, обеспечивающие эффективность форми-
рования гуманистических смысложизненных ориентаций школьников.       
Ученики МОУ СШ №16 г. Владимира были включены в экспериментальную 
группу, обучающиеся школ №№ 1, 6, 15, 17, 36, 40, 43 – в контрольную. Вы-
борка была оформлена с учетом репрезентативности участников, а также ва-
лидности, надежности достоверности диагностического материала. Накануне 
формирующего эксперимента с педагогическим коллективом и родителями 
обучающихся была проведена специальная подготовительная работа, были 
представлены концептуальные основы воспитательной системы школы. В этот 
период с творческой группой учителей-экспериментаторов осуществлялись 
апробация модели формирования гуманистических смысложизненных ориен-
таций обучающихся, центральным компонентом которой является программа 
«Здравствуй, мир!», промежуточное диагностирование обучающихся, других 
субъектов образовательного процесса, определялось своеобразие образователь-
ной среды школы.  
      Важным аспектом организации воспитательной системы стал процесс ком-
плектации первых классов. Он осуществлялся следующим образом: сначала все 
поступающие в школу первоклассники (в микрогруппах по 3 человека) прохо-
дили собеседование с педагогом-психологом, их родители – индивидуальное 
консультирование (данные процедуры осуществлялись на добровольных нача-
лах, подтвержден заявлением-запросом (приложение 9); родителям было объ-
яснено, что цель таких встреч – оформление рекомендаций учителям, семьям 
по организации грамотного психолого-педагогического сопровождения ребенка 
в образовательном процессе). Затем, на основе полученных результатов диаг-
ностики, – критериями были: возраст, пол, темперамент, акцентуации ребенка, 
социокультурный статус семьи, уровень его школьной готовности (интеллекту-
альной, эмоционально-волевой, социальной), – будущие первоклассники разде-



лялись на условные типологические группы (в соответствии с указанными 
критериями), далее происходило сбалансированное, пропорциональное деление 
детей на классы. С учетом такой подготовительной работы классная группа 
изначально становится прообразом общества, его мини-моделью. Практика 
показала, что это предотвращает селекцию, сегрегацию учеников, предоставля-
ет им равные стартовые возможности, ставит всех учителей в равные профес-
сиональные позиции, снимает опасения родителей относительно возможной 
дискриминации их ребенка, вносит в образовательный процесс оптимизм, де-
мократизм, истинный гуманизм. Типологические параметры следует использо-
вать исключительно комплексно. (Отношение к данной процедуре в течение 
времени менялось: в первые 3 года эксперимента со стороны многих родителей 
наблюдались тревожность, отчужденность, на собеседование приходило только 
70 % детей, лишь половина пришедших родителей была готова к конструктив-
ному диалогу с педагогом-психологом. В дальнейшем, благодаря укреплению 
доверия между семьей и школой, на собеседование систематически приходило 
97-100% приглашенных). 
      Далее учителем и педагогом-психологом организуется специальная поэтап-
ная работа с классом: с первой четверти первоклассники включаются в адапта-
ционные тренинги (которые после 1 полугодия переходят на уровень личностно 
развивающих), в уроках и внеучебных мероприятиях актуализируется (сооб-
разно возрасту) смысложизненноориентационная проблематика, по предложе-
нию учителя обучающимися составляется Договор класса («В нашем классе 
можно:.., В нашем классе нельзя…»), постепенно школьники включаются в 
различные виды целесообразной индивидуальной и общественной деятельно-
сти, благодаря чему ими активно осваиваются разнообразные социальные роли.    
      Экспериментальная работа подтвердила предположение о том, что в орга-
низации современного образовательного процесса в средней школе педагогиче-
скому коллективу необходимо актуализировать абсолютные и эмпирические 
ценности, помимо традиционно используемых макро- и микропринципов педа-
гогической деятельности опираться на мезопринципы смысложизненноориен-
тационного характера (онтологический, валеологический, гендерно-
психологический, этико-эстетический, профориентационной направленности, 
профилактический) и соответствующие им воспитательные направления; ис-
пользовать в трехкомпонентном единстве методы воспитания (базовые, ситуа-
тивные, специальные); в системе отношений субъектов образовательного про-
цесса актуализировать не только субъект-субъектные, но и субъективно-
субъективные отношения в различных модификациях; наряду с уроком как 
интенсивно развивающейся формой педагогического взаимодействия, ориенти-
рованном на формирование гуманистических смысложизненных ориентаций, 
актуализировать в образовательном процессе роль школьного тренинга (для 
учеников и учителей, родителей), школьных клубов как прообразов просоци-
альных неформальных молодежных объединений в контексте молодежной 
субкультуры, внеучебных мероприятий (просветительских, трудовых, благо-
творительных, развлекательных), а также факультативов, кружков, секций, 
музеев. Работа с классом учителями организовывалась как с социальной груп-



пой – прообразом демократического общества. Образовательное пространство 
школы функционирует на основе теоретико-практических векторов.  
      Воспитательная система школы функционировала в открытом режиме, 
обогащаясь положительным влиянием социума (активное взаимодействие с 
Дворцом творчества юных, Областной юношеской библиотекой, Городским 
клубом любителей кино, Обществом ветеранов Великой Отечественной войны, 
Спортивным клубом армии и др.), укреплением взаимоотношений между педа-
гогическим коллективом и родителями обучающихся, актуализацией философ-
ской, психологической, правовой проблематики, роли искусства, юмора в обра-
зовательном процессе, интенсификации отношений всех субъектов образова-
тельного процесса с психологической службой школы. Во 2-й главе диссерта-
ции охарактеризованы базовые положения воспитательной системы школы по 
формированию гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся 
как условия формирующего эксперимента. 
      Интегративный подход к диагностике воспитательной системы школы дал 
возможность осуществить диагностику психологического и педагогического 
уровней, не подменяя одну другой, одновременно учитывать значение резуль-
татов, полученных из смежных областей гуманитарного знания. Итоговая диаг-
ностика данного исследования трехаспектна: каждый критерий  позволил объ-
ективно оценить эффективность воспитательной системы, смысложизненно-
ориентационный потенциал образовательного процесса, специфику отношений 
в классе, деятельности педагогического коллектива, личностные характеристи-
ки обучающихся.  
      В ходе формирующего эксперимента было выявлено 4 уровня функциони-
рования смысложизненноориентационной воспитательной системы: высокий, 
средний, низкий, крайне низкий.  
Высокий уровень характеризуется следующими признаками: соответствие  
воспитательной системы социальному заказу общества, востребованность шко-
лы социумом, низкий уровень правонарушений учеников (в 11-20 раз ниже 
официальных статистических данных) и высокий уровень их обученности (по-
казатели ЕГЭ выпускников выше среднестатистических показателей по стране), 
систематическая реализация в образовательном процессе базовых положений 
концепции по формированию гуманистических смысложизненных ориентаций 
обучающихся, демократически-творческого стиля педагогической деятельности 
(75% педагогов и более), наличие в классе устойчивых дружеских отношений 
(коэффициент сплоченности – 0,8-1), обеспечение психологического комфорта 
в учреждении для всех субъектов («хорошо в школе» – 80-100%).  
Средний уровень характеризуется следующими признаками: соответствие  вос-
питательной системы социальному заказу общества, востребованность школы 
социумом, низкий (средний) уровень правонарушений обучающихся (в 5-10 раз 
ниже официальных статистических данных) и средний уровень их обученности 
(показатели ЕГЭ выпускников соответствуют среднестатистическим показате-
лям по стране), систематическая реализация в образовательном процессе базо-
вых положений концепции по формированию смысложизненных ориентаций 
учащихся, демократически-творческого стиля педагогической деятельности 



(60-79% педагогов), наличие в классе дружеских отношений (коэффициент 
сплоченности – 0,5-0,7), обеспечение  психологического комфорта в учрежде-
нии для большинства субъектов («хорошо в школе» – 50-79%).  
Низкий уровень характеризуется следующими признаками: частичное соответ-
ствие воспитательной системы социальному заказу общества, недостаточная 
востребованность школы социумом, средний (высокий) уровень правонаруше-
ний учащихся (соответствует показателям официальной статистически) и низ-
кий уровень их обученности (показатели ЕГЭ выпускников ниже среднестати-
стических показателей по стране), фрагментарная и бессистемная реализация в 
образовательном процессе базовых положений концепции по формированию 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся, демократиче-
ски-творческого стиля педагогической деятельности (30-49% педагогов), слабая 
представленность в классе дружеских отношений (коэффициент сплоченности 
– 0,4 и менее), дефицит психологического комфорта в учреждении для боль-
шинство субъектов («хорошо в школе» – 30-49%). 
 Крайне низкий уровень характеризуется следующими признаками: несоответ-
ствие воспитательной системы социальному заказу общества, невостребован-
ность школы социумом, высокий уровень правонарушений обучающихся (вы-
ше показателей официальной статистики) и низкий уровень их обученности 
(показатели ЕГЭ выпускников ниже среднестатистических показателей по 
стране), игнорирование смысложизненноориентационной проблематики в обра-
зовательном процессе, реализации демократически-творческого стиля педаго-
гической деятельности (менее 30% педагогов), отсутствие в классе дружеских 
отношений (преобладают жестокость, агрессия или глобальная индифферент-
ность), отсутствие психологического комфорта в учреждении для подавляюще-
го большинства субъектов («хорошо в школе» – менее 30%).  
      Целью участия школьников и педагогов в диагностических процедурах 
стало не только получение конкретных количественных результатов исследо-
вания (на основе которых в дальнейшем контролируется и корректируется 
педагогическая деятельность), но и стимулирование рефлексивных способно-
стей субъектов, обеспечивающих  процессы самовоспитания, самообучения, 
саморазвития. Важным показателем продуктивности воспитательной системы 
формирования гуманистических смысложизненных ориентаций стала востре-
бованность школы социумом. На фоне демографического спада начала XXI в. 
уровень наполняемости классов школы оставался высоким, фиксировался де-
фицит учебных мест, количество классов не сокращалось, школа была и остает-
ся высоковостребованной жителями различных микрорайонов города. На во-
прос в Анкете для родителей «Почему Вы выбрали для своего ребенка именно 
нашу школу?» в начале эксперимента у родителей МОУ СШ №16 преобладали 
ответы (72%): «Здесь хорошо учат», «Здесь строгие учителя», «Близко от до-
ма»; у родителей других школ (70%) – «Близко от дома», «Хотели именно к 
этому учителю (есть хорошие учителя)». К концу исследования у родителей 
экспериментальной школы преобладали ответы (89%): «Здесь любят и уважают 
детей», «Нравится воспитательная система», «Нравится психологическая атмо-



сфера», «Здесь хорошо воспитывают и учат»; у родителей контрольной группы 
ответы в целом не изменились. 
      В ходе проведенного эксперимента были изучены уровни сформированно-
сти смысложизненных ориентаций не только обучающихся, но и учителей, 
студентов-практикантов, апробирован разработанный комплекс оптимальных 
педагогических условий реализации воспитательной системы; проанализирова-
на его эффективность. Часть полученных результатов эксперимента отражена в 
кандидатской диссертации автора «Формирование смысложизненных ориента-
ций личности ученика в педагогическом взаимодействии» (2004).   
Этап обобщения и систематизации полученных данных (обобщающий, 
2011-2012 гг.) позволил получить итоговые результаты эксперимента по реали-
зации воспитательной системы, связанной с формированием гуманистических 
смысложизненных ориентаций школьников. Их сравнение с результатами кон-
статирующего этапа показало положительную динамику личностного развития 
учащихся экспериментальной группы, устойчивость их навыков к формирова-
нию смысложизненных ориентаций и доказывает действенность педагогиче-
ских условий, которые были организованы в образовательном пространстве 
МОУ СШ №16 г. Владимира как городской научно-экспериментальной пло-
щадки на уровне соответствующей воспитательной системы. 
 
           Показатели эффективности опытно-экспериментальной работы 
Результаты диагностики функционирования воспитательной системы формиро-
вания гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся в МОУ 
СШ № 16 г. Владимира.  

1. Социально-педагогический критерий: 
а) Уровень соответствия воспитательной системы социальному заказу обще-
ства – высокий; уровень востребованности школы социумом – высокий;  
б) Уровень воспитанности обучающихся МОУ СШ № 16 г. Владимира по кри-
териям: «Правонарушения» и «Общественно опасные деяния». 
По данным органов внутренних дел г. Владимира за первый квартал 2008 года 
анализ криминалистической обстановки по линии несовершеннолетних на 
территории г. Владимира свидетельствует о росте подростковой преступности 
(рост преступности на 48,3%) в Ленинском районе – на 23,5%; в МОУ СШ № 
16 он составил 0% (диаграмма 1). 
 
Диаграмма 1 
                                       Контрольные показатели  
             городского уровня и по МОУ СШ № 16 – 2007/2008 уч.г. 
 



 
 

в) Уровень обученности учеников по критерию «Результаты сдачи ЕГЭ» МОУ 
СШ № 16 г. Владимира за 2008/2009 уч. год (диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

Количество оценок «4» и «5» по  
русскому языку, математике, химии, истории, биологии, физике и  

количество «2» по русскому языку и математике 

 
 
Для того чтобы оценить динамику интеллектуального развития учащихся 11-х 
классов выпуска 2008 – 2009 уч. г. в процессе школьного эксперимента, целе-
сообразно обратиться к цифрам, отражающим уровень школьной готовности 
(методика Н.Я., М.М. Семаго) первоклассников в период с 1999 по 2005 гг.: 
 
 



Уровень школьной готовности учащихся 1 – х классов (в период с 1999 по 
 2005 гг.) 
Диаграмма 3 
 

 
2. Общепедагогический критерий (оценка образовательного пространст-
ва): 

1) Объективный уровень – соответствие образовательного 
процесса формальным признакам смысложизненноориентационного 
пространства (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Результаты соответствия образовательного пространства школы  
признакам смысложизненноориентационного пространства 

 
Экспериментальная и кон-
трольная группы (начало 

эксперимента) 

Экспериментальная группа 
 (конец эксперимента) 

Контрольная группа 
(конец эксперимента) 

1999/2000 учебный год 2009/2010 учебный год 2009/2010 учебный год 
Низкий уровень соответст-
вия образовательного про-
странства школы признакам 
смысложизненноориентаци-
онного пространства (с тен-
денцией к крайне низкому) 

Средний уровень соответст-
вия образовательного про-
странства школы признакам 
смысложизненноориентаци-
онного пространства, в не-
которых классах (около 
50%) – с тенденцией к высо-
кому 

Низкий уровень соответствия 
образовательного пространст-
ва школы признакам смысло-
жизненноориентационного 
пространства (с тенденцией к 
среднему или крайне низкому 
исключительно в зависимости 
от личности учителя) 

 
2). Субъектный уровень.На основе педагогических наблюдений за ученика-
ми, учителями, классными группами отслеживалась динамика поведения, 
личностного развития учащихся (таблица 7). 

Таблица 7 
Уровни воспитанности и обученности субъектов  

соблюдению культурно-этических норм поведения 
 

Экспериментальная и кон-
трольная группы (начало 

Экспериментальная группа  
(конец эксперимента) 

Контрольная группа  
(конец эксперимента) 



эксперимента) 

1999/2000 учебный год 2009/2010 учебный год 2009/2010 учебный год 
Уровень воспитанности и 
обученности субъектов со-
блюдению культурно-
этических норм поведения: 
средний, в некоторых клас-
сах (менее 50%) с тенден-
цией к низкому и крайне 
низкому (в «проблемных» 
классах) 

Уровень воспитанности и 
обученности субъектов со-
блюдению культурно-
этических норм поведения: 
средний, в некоторых клас-
сах (около 60%) – с тенден-
цией к высокому 

Уровень воспитанности и 
обученности субъектов со-
блюдению культурно-
этических норм поведения: 
средний, в некоторых клас-
сах (около 35%) – с тенден-
цией к низкому 

 
 
 
 
3) Сформированность класса как содружества (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Результаты сформированности классов как содружеств 
 

Экспериментальная и кон-
трольная группы (начало 

эксперимента) 

Экспериментальная  
группа 

(конец эксперимента) 

Контрольная группа 
(конец эксперимента) 

1999/2000 учебный год 2009/2010 учебный год 2009/2010 учебный год 
Низкий уровень – 65%  
классов 
Средний уровень – 35% 
классов 
Высокий уровень – 0%  
классов 

Низкий уровень – 20% клас-
сов 
Средний уровень – 30%  
классов 
Высокий уровень – 50%  
классов 

Низкий уровень – 50%  
классов 
Средний уровень – 30%  
классов 
Высокий уровень – 20%  
классов 

 
 

Результаты наблюдения за поведением обучающихся в ситуации 
участия в психодиагностической процедуре по тесту СЖО (2002-2010 
гг.):активный интерес к процедуре тестирования: КГ – 40%, ЭГ – 88%, бы-
строе понимание смысла предлагаемого задания: соответственно, 36% про-
тив 92%, сугубо самостоятельная работа, без уточнения понятий, попыток 
советоваться с одноклассниками: 48% против 92%; устойчивый интерес к 
деятельности на протяжении всей процедуры: 48% против 100%; послеопе-
рациональное обсуждение с одноклассниками исследуемой в тесте проблемы 
(без проявления агрессии, тревожности или демонстративности): 32% против 
80%. 

Результаты наблюдения за поведением обучающихся в ситуациях 
участия в уроках, классных часах и школьных тренингах: адекватное по-
ведение, устойчивый интерес к собственному внутреннему миру и окру-
жающим, ориентация на гуманистические ценности, активное включение в 
предлагаемые виды деятельности: КГ – 54%, ЭГ – 94%. 



 
3. Психологический критерий: 

1) Объективный уровень: обеспечение психологического комфорта 
личности в учреждении (таблица 9). 

 
Таблица 9 

Результаты обеспечения психологического  
комфорта личности в учреждении 

 
Экспериментальная и 
контрольная группы  

(начало эксперимента) 

Экспериментальная 
группа 

(конец эксперимента) 

Контрольная группа 
(конец эксперимента) 

1999/2000 учебный год 2009/2010 учебный год 2009/2010 учебный год 
Низкий уровень Средний уровень с тен-

денцией к высокому 
Средний уровень (в от-
дельных классах различ-
ных школ низкий или вы-
сокий исключительно в 
зависимости от личности 
учителя) 

 
1) Субъективный (экзистенциальный) уровень: степень эмоциональной 

удовлетворенности субъектов собой в образовательном процессе, в жизни. 
1 блок.  
Анкета «Оцени свое состояние» (таблица 10). 

 
 

Таблица 10 
Уровни удовлетворенности школьников собой, жизнью 

 
Экспериментальная и 

контрольная группы (на-
чало эксперимента) 

Экспериментальная  
группа 

(конец эксперимента) 

Контрольная группа 
(конец эксперимента) 

1999/2000 учебный год 2009/2010 учебный год 2009/2010 учебный год 
Низкий уровень эмоцио-
нальной удовлетворенно-
сти учеников собой, жиз-
нью с тенденцией к сред-
нему (в некоторых клас-
сах до 65%) 

Средний уровень эмоцио-
нальной удовлетворенно-
сти учеников собой, жиз-
нью с тенденцией к высо-
кому (в некоторых клас-
сах до 90%) 

Средний уровень эмоцио-
нальной удовлетворенно-
сти учеников собой, жиз-
нью (в отдельных классах 
различных школ низкий 
или высокий исключи-
тельно в зависимости от 
личности учителя) 

 
2 блок.  

Психологическое тестирование. 
Результаты диагностики сформированности смысложизненных 

ориентаций школьников экзистенциально-психологического уровня (эмо-



циональная удовлетворенность субъектов образовательным процессом, лич-
ностный рост, осознанное отношение к формированию смысложизненных 
ориентаций). 

По результатам шкалирования абсолютных гуманистических ценно-
стей (11 кл.): ценности «Жизнь» и «Здоровье» в контрольной и эксперимен-
тальной группах одинаково предпочитаемые (по 100% голосов – 10 баллов), 
«Красота» как ценность в обеих группах оценена 9 баллами; ценности «Доб-
ро», «Истина», «Свобода», «Труд» более предпочитаемы в эксперименталь-
ной группе (9 баллов против 6, «Труд» – 7 против 5), как и ценности «Ответ-
ственность» и «Толерантность» (9 баллов против 5 и 8 – против 5). 

Сформированность у обучающихся положительного образа буду-
щей семьи (11 кл.): 

Рисунок «Моя будущая семья». Констатирующий эксперимент: КГ – 
54% обучающихся, ЭГ – 59%, формирующий эксперимент: КГ – 50% обу-
чающихся, ЭГ – 94%.  

Сформированность у обучающихся положительного образа класса, 
школы (9 кл.) – рисунок «Мой класс». Констатирующий эксперимент: КГ – 
13% обучающихся, ЭГ– 14%, формирующий эксперимент: КГ – 14% обу-
чающихся, ЭГ – 86%. 

Итоговые результаты психологической диагностики школьников 
контрольной и экспериментальной групп показали, что по всем актуальным 
для исследования позициям выпускники 9, 11-х классов, включенные в фор-
мирующий эксперимент, продемонстрировали качественное и количествен-
ное преимущество результатов по сравнению с обучающимися контрольной 
группы (диаграмма 4). 

 
 

Диаграмма 4 
Результаты  

сформированности смысложизненных ориентаций  
обучающихся 11-х классов – тест «Смысложизненные ориентации» 

(Д.А. Леонтьев) 



 
 
В рамках данного исследования фиксировалось влияние осуществляемых 
обучающимися выборов и предпочтений на формирование смысложизнен-
ных ориентаций личности, в результате чего была выявлена их устойчивая 
взаимосвязь, коэффициент корреляции (по Пирсону) r> 0,5. 

Наряду с положительными результатами, полученными в ходе проведенного 
эксперимента, были выявлены проблемы массовой общеобразовательной шко-
лы, препятствующие формированию гуманистических смысложизненных ори-
ентаций всеми субъектами образовательного процесса. Среди них – дефицит 
социально-психологических кадров (оптимальное количество – 1 психолог на 
учебную параллель при 4 классах, 1 социальный педагог на ступень обучения, 
реально – 1-2 психолога на школу), переполненность классов (оптимальное 
количество – 15-20 учащихся, в реальности – 27-30 человек), сложности в орга-
низации специальных помещений, зон для психологических занятий, в обеспе-
чении учеников стимульным материалом, в материальной поддержке учителей-
экспериментаторов, привлечении в школу молодых специалистов; отсутствие 
должности освобожденного классного руководителя. 
      Этап обобщения и систематизации полученных данных позволил полу-
чить итоговые результаты эксперимента по реализации воспитательной систе-
мы школы, содействующей формированию гуманистических смысложизнен-
ных ориентаций обучающихся на основе проведения педагогической и психо-
логической диагностики. Их сравнение с результатами констатирующего этапа 
выявило положительную динамику личностного развития обучающихся, вхо-
дивших в экспериментальную группу, устойчивость их навыков к формирова-
нию смысложизненных ориентаций, а также значительные положительные 
изменения в поведении взрослых (учителей, родителей, студентов-
практикантов) и доказало действенность педагогических условий, которые 
были организованы в образовательном пространстве МОУ СШ №16 г. Влади-
мира как городской научно-экспериментальной площадки. 



      Были подтверждены основные положения выдвинутой гипотезы о том, что в 
школе должна функционировать воспитательная система – это придает систем-
ность, организованность, планомерность деятельности педагогического коллек-
тива. Если воспитательная система является смысложизненноориентационной, 
то, благодаря этому, создаются оптимальные условия для формирования лич-
ности оптимистичной, просоциальной, гуманно ориентированной, интериори-
зирующей абсолютные и эмпирические ценности, готовой к самовоспитанию, 
самообучению, саморазвитию, постановке гуманистических жизненных целей, 
самостоятельно организовывать целесообразную деятельность для их достиже-
ния. Педагогическая работа смысложизненноориентационного характера долж-
на сопровождать ученика на протяжении всех лет его обучения школе. 
 
      3.3. Подготовка педагогических кадров к организации воспитательной  

            системы по формированию гуманистических смысложизненных 
ориентаций школьников 

 
Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций ученика пред-
полагает личностное развитие взрослых, занимающихся его воспитанием. В 
повседневной практике педагогу невозможно осознать и разрешить вопросы 
самоактуализации, саморазвития своих воспитанников без комплексной оценки 
собственной личности, своего жизненного пути, целей и смысла бытия.  
      В.Э. Чудновский определяет профессию учителя как одну из наиболее 
смыслообразующих, ибо ее результаты обусловлены будущей деятельностью 
нынешних учеников [376]. В работах Е.В. Киселевой, Е.А. Максимовой выяв-
лено: ценностно-смысловое отношение учителя к своей профессии по-разному 
влияет на структуру иерархии смысла жизни и зависит от своей масштабности, 
места в иерархии [244]. 
      Однако исследование, проведенное на базе Психологического института 
РАО в Москве, Самаре, Таганроге, Владивостоке, Московской и Тверской об-
ластях, показало: более половины учителей, участвовавших в специальном 
анкетировании, не задумывались о смысле жизни как важном для себя вопросе, 
считая, что влияние современного учителя на становление смысложизненных 
ориентаций обучающихся весьма незначительно [74]. Помимо того, современ-
ный учитель осознает глубокое противоречие между тем, что он должен сде-
лать как носитель жизненных смыслов и как мало может в связи дискредитаци-
ей образа учителя в современном российском обществе, его экономической 
несостоятельностью [376]. 
      В связи с анализом полученных результатов Г.А. Вайзер напоминает о том, 
что при профессиональной подготовке студентов им недостаточно обладать 
комплексом профессиональных умений и навыков. Необходимо «формирова-
ние ценностно-смыслового отношения к избранной профессии, которая должна 
занимать значимое место в структуре смысложизненных ориентации будущего 
профессионала». Важную роль в этом играет профессиональное творчество, 
благодаря чему не человек будет «подстраиваться под профессию», а она ста-
нет средством выражения индивидуальности. Посредством творчества учите-



лем создаются комфортные условия труда, что укрепляет его физическое, пси-
хическое здоровье, самоуважение. Суженность сознания, его алгоритмизиро-
ванность, дефицит творческого элемента в процессе обучения, недостаточная 
осмысленность своей профессиональной деятельности приводит студентов к 
ноогенному неврозу. Таким образом, необходим антропологический подход к 
структуре образования, который способствовал бы «расширению» сознания, 
пониманию того, что любые изменения в образовательном процессе происхо-
дят на «территории человека» [74, 75]. Отсюда следует: любой вид образования 
должен быть направлен на становление смысложизненных ориентаций и акме 
человека – профессионала (Ю.Б. Некрасова) [322]. В.В. Бойко исследовала: 
педагоги, склонные к творчеству, реже подвергаются «эмоциональному выго-
ранию» (механизму психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия) [60]. А.А. 
Мелик-Пашаев рекомендует понимать педагогическое творчество как элемент 
системы «профессионализм-творчество-смысл», которая гармонизирует со-
стояние человека, указывает путь к своему высшему Я [254].  
      Е.С. Варенникова подчеркивает необходимость включения проблемы смыс-
ла жизни в контекст психологии образования, И.А. Монахова, О.А. Русанова и 
др. охарактеризовали динамику структурно-содержательных характеристик 
смысла жизни студентов: она отличается скачкообразным характером, что 
говорит об ожидании студенчеством психологической поддержки, помощи в 
выработке стратегии жизни [321]. Для этого, в частности, следует укрепить 
преемственность между обучением молодежи в школе и вузе, формировать у 
студентов ценностное отношение к учебе – рекомендует А.П. Сманцер [373]. 
      Направленное наблюдение, индивидуальные и групповые беседы с педаго-
гами г. Владимира, Владимирской области, консультативная практика доказа-
ли, что проблема смысла жизни, формирования смысложизненных ориентаций 
осознается учителем преимущественно на уровне частных проблем (конфликт-
ных отношений в семье, в школе, профессиональной неудовлетворенности и 
т.п.), больше связана с прошлым, чем настоящим и будущим.  
      Для того чтобы деятельность отдельного педагога и педагогического сооб-
щества в процессе реализации воспитательной концепции по формированию 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся была плодо-
творной, следует выделить следующие этапы подготовки специалиста: 
1. Подготовка студентов факультетов психолого-педагогической направленно-
сти. 
2. Стимулирование педагогического сообщества школы на реализацию поло-
жений концепции формирования гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающихся в образовательном процессе школы (специалистом-
модератором). 
3. Специальная подготовка и переподготовка администрации школ, учителей, 
педагогов-психологов, социальных педагогов на курсах повышения квалифика-
ции при институтах повышения квалификации работников образования.  
      Сквозным направлением подготовки педагогических кадров к соответст-
вующей деятельности определены тренинги личностно роста в системе «про-



шлое-настоящее-будущее», тренинги креативности, психологического влияния 
на учащихся в совокупности с профессионально-личностными с рефлексивны-
ми беседами и моделированием педагогических ситуаций.      
       Подготовка студентов факультетов психолого-педагогической направ-
ленности. Очевидно, что для гуманного, целенаправленного взаимодействия с 
подопечными учителю, педагогу-психологу, социальному педагогу недоста-
точно усвоить обусловленный Государственными образовательными стандар-
тами минимум философских, психологических, культурологических, педагоги-
ческих знаний и познакомиться с технологиями организации образовательного 
процесса. Необходимо развернуть осознанную, мотивированную работу по 
самовоспитанию, саморазвитию будущего специалиста. В связи с этим совре-
менная педагогика обогащена, в частности,  исследованиями Г.А. Мелекесова 
«Развитие аксиологического потенциала личности будущего учителя» (2003); 
Т.Н. Козловской «Организация времени как фактор формирования «образа 
будущего» студента университета» (2005); Н.В. Янкиной «Формирование меж-
культурной компетентности студентов университета» (2006), Н.К. Барсуковой 
«Формирование научного мировоззрения студентов в образовательном процес-
се вуза» (2007), С.В. Пупкова «Формирование нравственно-ценностной пози-
ции студента в культурно-образовательном пространстве вуза» (2010), Т.Ф. 
Ушевой «Педагогические условия формирования рефлексивных умений сту-
дентов в учебном процессе вуза» (2010) и др. 
      Тем не менее, отмечают Е.И. Артамонова, В.А. Ситаров и др., в настоящий 
момент на фоне реформирования системы высшего образования страны вопро-
сы духовно-нравственного воспитания, личностного развития студентов не 
рассматриваются как приоритетные в повседневной образовательной практике. 
Студенчество, составляющее передовую часть современной молодежи, пережи-
вая закономерные эмоциональные кризисы юношеского возраста (Э. Эриксон), 
поставлено в ситуацию профессиональной, личностной неопределенности, 
нередко приводящей к утрате смысла жизни. А.В. Серый, проводя исследова-
ния со студентами вузов с целью уточнения их личностных смыслов, фиксиру-
ет: вузовские учебные программы нуждаются в значительной коррекции, ибо 
«обходят молчанием проблему… ломки «у студентов» сложившихся стереоти-
пов», адаптации к новым условиям жизни, недостаточной сформированности 
системы социальных ценностей. В данных условиях возникает проблема фор-
мирования и развития системы личностных смыслов, имеющих просоциаль-
ный, онтологический характер. В образовательные программы вузов рекомен-
дуется ввести тренинги, способствующие переводу личностных смыслов на 
определенный уровень индивидуальной системы, «обусловливающих общую 
осмысленность жизни индивида» [16, 360].   
      В.И. Загвязинским разработан курс «Индивидуальность педагога». Содер-
жание курса выстроено в соответствии с логикой культурной эволюции роли и 
места учителя в образовательных моделях. Благодаря этому студент получает 
комплексное представление о личности учителя с точки зрения его профессио-
нальных качеств и в то же время развивает способности к самоопределению, 
самовоспитанию, самореализации в постиндустриальном обществе. Особое 



место в саморазвитии личности студента уделяется профессиональной рефлек-
сии, адекватной самооценке, готовности к импровизации, артистической само-
презентации, формированию педагогического имиджа, инновационной дея-
тельности [141]. 
      А.А. Вербицкий развил идею контекстного обучения студентов, содержание 
которого отбирается в двух логиках: логике учебного предмета и в логике бу-
дущей профессиональной деятельности, представленной в виде модели специа-
листа. В ней дается описание системы его основных профессиональных функ-
ций, проблем и задач. Наряду с разнообразными промежуточными формами 
деятельности (семинарами-дискуссиями, спецкурсами и проч.), выявлены три 
базовые: учебная деятельность академического типа (напр., информационная 
лекция); квазипрофессиональная деятельность (деловая игра и т.п.), учебно-
профессиональная деятельность (производственная практика). Через решение 
проблемных ситуаций прорисовываются контуры профессионального будущего 
студента, он начинает действовать в целостном пространственно-временном 
контексте «прошлое – настоящее – будущее» [80].  
      Осознаваемое противоречие между необходимостью содействовать лично-
стному росту студента и дефицитом имеющихся для этого необходимых педа-
гогических условий указывает на то, что преподавателю, куратору важно ин-
тегрировать идеи формирования гуманистических смысложизненных ориента-
ций в образовательный процесс высших учебных заведений. В связи с этим у 
студента появится возможность непосредственно в учебном процессе вклю-
чаться в указанные выше виды деятельности по формированию смысложизнен-
ных ориентаций (рефлексивную, организаторскую и проч.), использовать их в 
процессе прохождения педагогической практики, апробировать во время еже-
дневных занятий, анализируя и оценивая собственные целеполагание, процесс 
самосовершенствования, развивая, наряду с интеллектуально-познавательной, 
эмоционально-волевой, экзистенциально-бытийную сферу личности. Для этого, 
кроме лекций, актуализирующих вопросы смысла жизни (курсы философии, 
психологии, культурологии, общей педагогики и проч.), важно расширить со-
держательно-организационный контекст семинарских занятий в рамках изу-
чаемых дисциплин за счет смысложизненноориентационной компоненты. В 
частности, на одном из семинаров по «Общим основам педагогики» или «Педа-
гогической психологии» уже в начале обучения следует предложить студентам 
аутодиагностику по методикам: Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леон-
тьева, «Ценностные ориентации» М. Рокича, вовлекая в последующем в перио-
дическую работу по «Линии жизни», по оформлению «Карты жизненного пу-
ти», коллажа «Мое личностно-профессиональное Я», в тренинги (личностного 
роста, конструктивного взаимодействия), в ситуации общения с произведения-
ми искусства и проч.  
      В качестве актуального средства организации учебного процесса приведем 

Памятку студентам для подготовки к семинарским занятиям: 
1. Семинар – форма организации обучения, доминирующим компонентом 
которой является самостоятельная исследовательско-аналитическая работа 



студентов с научной литературой, последующим активным обсуждением про-
блемы под руководством преподавателя, выполнением творческих заданий. 
2. Цель семинарских занятий – личностный и профессиональный рост студен-
та на основе систематизации теоретических знаний, контроля за освоением 
знаний со стороны преподавателя, критического обсуждения творческих работ, 
формирования навыков самоанализа, моделирования. 
3. Специфика семинарских занятий по психологическим и педагогическим 
дисциплинам заключается в том, что, кроме расширения теоретических  знаний 
о предмете, в процессе взаимодействия с научной информацией, преподавате-
лем, студентами важно развивать специальные профессиональные качества: 
рефлексивные, коммуникативные, организаторские, – и личностные: готов-
ность к самоанализу, самосравнению; эмпатию, толерантность, спонтанность, 
активный интерес к переживаниям окружающих; креативность, речевую куль-
туру. В связи с этим задания для семинара разделяются на 2 вида: теоретиче-
ские и практические; само занятие приобретает расширенную структуру и 
оформляется как комплекс аналитической, моделирующей, театрализованной, 
рефлексивной деятельности студента.  
4. Выполнение теоретических заданий предполагает: прочтение первоис-
точника по теме, актуализацию основных понятий и положений; выделение 
главной идеи текста, оформление развернутого плана-конспекта; сравнитель-
ный анализ научных подходов к проблеме;презентацию научных исследований, 
статистических данных;подготовку вопросов выступающим;сравнительный 
анализ позиции автора со взглядами других ученых в историческом контек-
сте;формирование собственной научной позиции на основе обобщения изучен-
ного материала.   
5. Выполнение творческих заданий предполагает:целесообразный выбор 
публицистической статьи или художественного произведения (литература, 
кино, живопись) с целью использования в качестве практического материала 
для педагогического, психологического моделирования;конкретизацию цели 
задания с учетом специфики самого произведения;графическое оформление  
педагогической, психологической, модели; выводы.  
6. Структура семинарского занятия: 
1). Вводная часть – тренинговый (релаксационно-стимулирующий) блок.  
2). Основная часть.  
Теоретическая компонента: уточнение понятийного аппарата темы, актуализа-
ция ее ключевых положений, обсуждение  частных педагогических, психологи-
ческих  проблем личности, коллектива в контексте социокультурного развития.  
Практическая компонента: а). Моделирование(построение схемы, создание 
образца психолого-педагогического явления или процесса); б). Профессиональ-
ная театрализация («проигрывание» профессиональных ситуаций).  
3). Заключительная часть – рефлексивный блок.  
а). Рефлексия профессиональная(Какие профессиональные знания, умения и 
навыки Вы смогли проявить достаточно полно в процессе данного семинара? 
Какие профессиональные навыки Вам необходимо совершенствовать? Что для 
этого следует предпринять?). б). Рефлексия личностная (Какие чувства Вы 



испытывалив связи с обсуждаемой темой? Что Вас особенно в ней удивило, 
заинтересовало? Какие стимулы будете использовать для личностного самосо-
вершенствования?). 
      Практика показала, что посредством подобной организации  образователь-
ного процесса студенты развивают способности к осознанному формированию 
гуманистических смысложизненных ориентаций, конкретизируют гуманисти-
ческую направленность своей деятельности, проявляют устойчивую готовность 
не только к самореализации профессиональной, но и личностной (без чего 
немыслимо воплощение гуманистической парадигмы в школьную реальность). 
Формируемые ими смыслообразы, Я-концепты обретают конкретность, устой-
чивость. Данная готовность реализуется посредством демократически-
творческого стиля деятельности, который первично осваивается уже во время 
теоретических и практических занятий в вузе.     
      Содействие будущему школьному специалисту в уточнении им собственно-
го стиля деятельности могут оказать также интегрированные семинарские и 
практические занятия студентов-будущих психологов, социальных педагогов 
совместно с будущими учителями. 
      Важное место в формировании гуманистических смысложизненных ориен-
таций студентов занимает спецкурс «Педагогика смысложизненных ориента-
ций», включающий 10 лекций, 6 семинаров, предусматривающий проведение 
тренингов личностного роста (Приложение 10).       
      Прохождение студентами педагогической, психологической практики в 
различных образовательных учреждениях предполагает актуализацию пробле-
мы формирования смысложизненных ориентаций студентов и их подопечных в 
образовательном процессе. Рассмотрим организацию данного вида работы на 
примере студентов кафедры социальной педагогики и психологии Владимир-
ского государственного университета, факультетов начального образования, 
филологического, математического и др., кафедры психологии и права. 
      Содержательные элементы практики: 1. Личностное и профессиональное 
развитие студентов (установочная и итоговая конференции, постановка группо-
вых и индивидуальных целей деятельности, ведение дневника практики, еже-
недельные рефлексивно-аналитические коллективные и индивидуальные бесе-
ды по результатам проведенных мероприятий, индивидуальные и групповые 
консультации, самоотчеты, итоговый самоанализ личностного и профессио-
нального развития, родительского (настоящего или будущего) становления). 2. 
Организация работы студентов с учениками класса в соответствии со школь-
ным планом и планом работы классного руководителя. Эта работа включает 
проведение плановых мероприятий (диагностику обучающихся, уроки или 
тренинги, индивидуальное консультирование, классные часы) и мероприятий 
специальных. Как пример последних выступают: 1-е, 2-е классы – участие 
студентов в уроках, адаптационных тренингах в качестве членов группы и 
секьюрити, организация с обучающимися подвижных и интеллектуальных игр 
на переменах, проведение обучающе-развивающих классных часов «Русские 
народные игры», «Игры народов мира», «Умный телезритель», подготовку и 
проведение школьной акции рисунков «Подари улыбку», проведение диагно-



стической игры «Твое настроение сегодня», проведение акции «Что мне нра-
вится в школе» (стенд «Ладошки»). Вместе с учителем, родителями студенты 
организуют для детей инициацию «Посвящение в первоклассников». Организу-
ется коллективный просмотр кинофильма «Внимание, черепаха!» (реж. Р. Бы-
ков) с последующим обсуждением. 3-е классы: участие студентов в плановых 
тренингах личностного роста третьеклассников в качестве членов группы и 
секьюрити. Организация с детьми подвижных и интеллектуальных игр на пе-
ременах, содействие третьеклассникам в формировании навыков разрешения 
конфликтов. Подготовка и проведение классных часов «Удивительное в приро-
де, искусстве, науке», «Умный пользователь компьютера» с приглашением 
родителей. 4-е классы: Подготовка и проведение классного часа «Благодарим и 
мечтаем» с участием классного руководителя и будущих учителей среднего 
звена, выпуск итоговой стенгазеты, где в художественной форме ученики пред-
ставляют свои суждения о роли школы, учителей, педагога-психолога в своей 
жизни, формулируют и выражают слова благодарности специалистам школы, 
делятся мечтами и планами. Организация коллективного творческого дела 
«Дарю игрушки малышам» проводится в виде сюрприза для детей детского 
сада, группы продленного дня (сбор и дарение игрушек, книжек). Участие в 
плановых личностно развивающих тренингах в качестве членов группы и секь-
юрити. Организуется коллективный просмотр художественного кинофильма 
«Снежная королева» (реж. Г. Казанский) с последующим обсуждением. -5-е 
классы: подготовка и проведение классного часа «Мир интересов нашего клас-
са», во время которого все (в том числе и студенты, и классный руководитель) 
презентуют мир собственных увлечений, демонстрируют достижения в области 
профессиональной деятельности, хобби. Проведение для детей инициации 
«Посвящение в пятиклассников». Участие в уроках, плановых адаптационных 
тренингах «Я взрослею» в качестве членов группы и секьюрити. Параллельно 
творческой, организационной деятельности студенты осуществляют диагности-
ку подопечных, совместно с педагогом-психологом консультируют их родите-
лей. Организуется коллективный просмотр художественного кинофильма 
«Приключения Электроника» (реж. К. Бромберг) с последующим обсуждением. 
      Диагностика студентов, прошедших практику в МОУ СШ №16 и освоивших 
спецкурс «Педагогика смысложизненных ориентаций», по тесту «Смысложиз-
ненные ориентации» показала, что степень их личностной зрелости значитель-
но выше, чем у студентов, не участвовавших в теоретической и практической 
подготовке к указанной деятельности. Сформированность устойчивых навыков 
саморегуляции, результативного психологического влияния на обучающихся 
зафиксирована у 84% студентов (в противовес 21% в начале эксперимента). 
      Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций учите-
лей. Личность современного учителя исследуется в современной науке значи-
тельно реже, чем личность студента-будущего педагога. Тем не менее, в канди-
датских и докторских диссертациях (13.00.01) обращается внимание на необхо-
димость формирования им индивидуального стиля деятельности (З.А. Аллая-
ров, Р.В. Янгирова, 2000), роль экологической подготовки учителя (Р.Р. Муха-
медьярова, 2002), умения организовывать предметно-пространственную среду 



школьных кабинетов за счет дизайнерских умений (Р.И. Набиев Рифкат, 2004), 
устанавливать доверительные отношения с учащимися (Л.С. Скрябина, 2004), 
формировать интегративные умения в условиях образовательного процесса 
(А.Н. Громов, 2008), реализовывать структурно-функциональную модель про-
фессиональной деятельности учителя (Т.К. Щербакова, 2010) и др.   
      Н.Н. Никитина связывает становление культуры профессионально-
личностного самоопределения учителя с развитием его ценностного сознания, 
формированием смысложизненных ориентаций, единством нравственного и 
эстетического воспитания [271]. 
      Для И.П. Андриади профессионализм педагога определяется мерой предви-
дения, предвосхищения возможных проблем и вероятностно более ранним 
адекватным участием педагога в их целенаправленном разрешении. Следова-
тельно, учитель должен учиться изменять ход развития педагогической ситуа-
ции в позитивном русле, опираться на психолого-педагогические знания, ана-
литический расчет и прогноз возможных вариантов развития процесса [11]. У 
многих учителей отмечается пересечение содержания понятий «смысл жизни» 
и «акме» – это выражается в их высказываниях, связанных со стремлением к 
самосовершенствованию: «достичь вершины жизненного пути», «добиться 
профессиональных достижений» [376].      
      И.С. Сергеев представил этапы становления успешного учителя, которые 
выглядят так: «ступень педагогического общения» – ступень преподавания» –  
«ступень менеджмента» – «ступень смыслотворчества». (На наш взгляд, первые 
три этапа молодым учителем должны быть пройдены в период студенчества, в 
том числе, во время педагогической практики). Ученый рекомендует опреде-
лить формирование смысложизненных ориентаций обучающихся стратегиче-
ской целью профессиональной деятельности учителя. «Работая «вне» вопроса о 
смысле жизни, педагог из мастера превращается в «вечного подмастерье», 
работающего всегда по чужой концепции. В то время как «учитель – это чело-
век, осуществляющий связь времени, преемственность поколений» [358: 259-
270]. Смыслотворческая функция учителя – приоритетная. Одухотворение 
учителем своей повседневной деятельности влечет за собой «одухотворение 
жизни своих учеников» [358: 265-266]. 
      Однако образ современного учителя далеко не всегда совпадает с желае-
мым. Так, результаты исследований Н.В. Кузьминой, С.Г. Пичугиной, посвя-
щенные изучению творческой активности, адекватному самооцениванию со-
временного учителя [214, 302], показывают, что общероссийский показатель 
профессионально одаренных учителей-словесников – 12% от общего числа; 
53% учителей словесности Владимирской области – это личности профессио-
нально сомневающиеся, характеризующиеся низким уровнем инициативности, 
самостоятельности, эмоциональности, неадекватно заниженной самооценкой; 
31,58% – профессионально самоактуализирующиеся, но склонные к авторитар-
ному воздействию на учеников при высоком уровне развития собственной 
инициативы и самостоятельности, с неадекватно завышенной самооценкой. 
Только 7, 89% учителей – профессионально одаренные личности, с высоким 
уровнем самостоятельности, инициативности, эмпатии, эффективности профес-



сиональной деятельности, ориентированные на личностное развитие ученика; у 
них адекватная самооценка, высокоразвиты положительные личностные каче-
ства.   
      Диагностика учителей МОУ СШ №16 и других школ г. Владимира на ста-
дии констатирующего эксперимента показала, что только 20 % учителей сис-
темно, планомерно включают в организуемый ими образовательный процесс 
вопросы формирования гуманистических смысложизненных ориентаций обу-
чающихся. Нами были зафиксированы такие профессионально-личностные 
проблемы учителей, как неготовность к функционированию в рамках воспита-
тельной системы, низкий уровень готовности к рефлексии, спонтанности, эмпа-
тийному слушанию, игре, дефицит использования психологических знаний и 
приемов в проведении уроков, внеучебных мероприятий; сосредоточенность на 
результатах учебной деятельности подопечных; приоритет во взаимодействии с 
родителями учебным проблемам обучающихся в ущерб вопросу развития лич-
ности в целом, ее жизненному пути (число составляло 80% от общего числа 
педагогов школы).  
      Какими профессиональными качествами должен обладать современный 
учитель? Главное в его личности – это синтез характеристик социальных 
(готовность к передаче знаний, рефлексии, организации, контролю, сопровож-
дению, прогнозированию), режиссерско-артистических (готовность к поста-
новочной деятельности, организации, спонтанному самовыражению, перево-
площению, самосовершенствованию) (О.С. Булатова) [71], психологических 
(психологическая компетентность, высокоразвитые коммуникативные, анали-
тические, саморегуляционные, феликсологические, смысложизненноориента-
ционные способности) (И.В. Ульянова). На первый взгляд, перед нами очевид-
ная антономия, соединение несоединимого. В действительности же сравни-
тельный анализ профессиограмм учителя и режиссера, актера, психолога по-
зволяет выявить ряд общих параметров: по доминирующему способу мышле-
ния данные профессии включают адаптацию и формализацию; по межличност-
ному взаимодействию – частное по типу «вместе»; доминирующие и дополни-
тельные интересы – социальный и режиссерско-артистический. Таким образом, 
правомерно говорить о драматургии любого школьного мероприятия, когда в 
педагогической деятельности учитель реализует себя как ученый-
исследователь, психолог, эксперт, драматург, режиссер, артист, организатор. 
      Отношение к общению как ведущему виду деятельности образовательного 
процесса в контексте гуманистической педагогической парадигмы влечет за 
собой необходимость расширения функционального спектра педагогического 
общения. А.В. Мудрик описал 4 ведущие функции педагогического общения: 
нормативную (выражается в обеспечении освоения норм и правил социально-
типического поведения); познавательную (заключается в обеспечении усвоения 
воспитанниками знаний об окружающем мире); эмоциональную (обогащение 
всего спектра положительных состояний воспитанников); актуализирующую 
(реализация типичных для личности сторон, самоутверждение ученика и учи-
теля, их утверждение во мнении других) [266]. Эмоциональная и стимулирую-
щая функции в педагогике смысложизненных ориентаций приобретают пер-



вичное значение, далее на их основе актуализируется познавательная, затем – 
нормативная функции (хотя понятно, что подобная иерархия достаточно услов-
на). 
      А.А. Реан, Я.Л. Коломинский связывают с ситуацией педагогического об-
щения феномен «терпимость». Они говорят о терпимости двух видов:  1) сен-
суальной терпимости личности (как толерантности); она «связана с повышени-
ем порога социально-психологической чувствительности партнёров к различ-
ным воздействиям»; 2) диспозитивной терпимости личности как специфике её 
установок (повышение терпимости связано с формированием установок типа 
«Все люди могут ошибаться»; «Чем больше точек зрения, тем лучше»; «Каж-
дый имеет право на своё мнение» и др. Эта терпимость – мироощущение) [327]. 
      А.А. Бодалевым сформулированы общие требования к плодотворному педа-
гогическому общению: 1) осуществление общения в соответствии с единым 
гуманистическим принципом во всех сферах жизни воспитанника – в семье, в 
школе и др.; 2) сопровождение воспитания отношением к человеку как ценно-
сти; 3) обеспечение усвоения необходимых педагогических знаний, умений, 
навыков познания других людей и обращения с ними [57].  
      Б.М. Бим-Бад указывает на важнейшую задачу учителя в образовательном 
процессе: заразить детей любовью к учебному предмету. Ученым представлена 
система идеальных и материальных условий (средств) воспитания школьников 
через призму любви: принятие учителем любви как педагогической категории,  
признание в любви ее парадоксов (любовь к смерти, опасности и проч.), знание  
двух ипостасей любви: односторонней и двусторонней интенций. «Идеальное 
начало общественных отношений есть не власть, а любовь» [47: 5]. Поэтому в 
процессе воспитания необходимо культивировать обе разновидности любви – 
их равновесие обеспечивает человеку душевное здоровье, созидательную 
жизнь. Условия реализации указанных видов любви: культивирование взрос-
лыми адекватной любви к жизни, самому себе, окружающим; безусловная лю-
бовь к детям со стороны «важных взрослых» (опасны дефицит любви и любви-
сверхопеки, деспотизма), ожидание взрослыми ответственного поведения от 
детей при уважении их независимости, разумная требовательность, представле-
ние образцов сорадования, внимания, интереса к жизни детей; преобладание в 
родительской любви жалости – желания помочь, беречь, охранять, сострадать; 
опора в любви воспитателя на принцип золотой середины, т.е. чувства меры; 
мажорный и спокойный тон обращения к детям; создание родителями и учите-
лями своего привлекательного облика для детей; отказ от модели «идеального 
взрослого»; отношение к агрессии, депрессии детей как их страданиям; довери-
тельные беседы в трудных жизненных ситуациях; наказание за конкретные 
промахи, а не человека в целом; адекватное восхищение ребенком; развитие 
чувства любви к родине через любовь ко всему родному, близкому окружению; 
формирование отношения к половой любви как единству духовного и физиче-
ского влечения людей друг к другу (что противостоит сексу как соитию без 
духовной близости); формирование в ребенке таких качеств, как самоотдача, 
забота, понимание, сочувствие, искренность; проявление уважения к детской, 
юношеской любви; создание среды любви, свободы [47]. 



      Таким образом, целостный педагогический процесс постиндустриального 
общества ориентируется не на учителя-информатора, контролера, а на учителя-
фасилитатора (К. Роджерс), коммуникатора,  на учителя – референтное лицо, 
когда контролирующая деятельность становится вспомогательной (что функ-
ционально сближает его деятельность с деятельностью педагога-психолога, но 
не подменяет ее). Одновременно учитель – самодостаточный человек со сфор-
мированными смысложизненными ориентациями. Для этого ему необходимо 
развивать рефлексивные, творческие, организаторские, педагогические способ-
ности, от него требуется не только самостоятельное повышение уровня психо-
логических знаний (И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, А.В. Мудрик и др.), но и сис-
тематическая работа с практическим психологом, начиная с поступления в 
педагогический вуз. 
Педагог-психолог школы, имеющий возможность анализировать систему взаи-
моотношений учителя во всем их многообразии, способен в смысложизненно-
ориентационном пространстве учреждения фиксировать и развивать у учителя 
качества, важные для сохранения его психологического здоровья и личностного 
роста: спонтанность самовыражения, аутентичность, конгруэнтность, готов-
ность к фантазированию и мечтанию, способность к эмоциональному зараже-
нию, манерному подражанию, перевоплощению и т.п. Особое место в данном 
перечне занимают умения продуктивно разрешать конфликты, учитывая требо-
вания педагогического общения.  
      Подготовка учителей к реализации в школе концепции формирования смыс- 
сложизненных ориентаций состоит из четырех компонентов: 1. Просвещение 
(лекции, семинары, информационные блоки педсоветов). 2. Психологическая и 
педагогическая диагностика сформированности смысложизненных ориентаций 
учителей педагогического коллектива с последующей коррекцией. 3. Тренинги 
личностного роста. 4. Индивидуальные и групповые консультации представи-
телей администрации школы, учительского сообщества. 
      Просветительскую работу с учителями средней школы целесообразно про-
водить планово в течение определенного временного цикла (трехлетнего или 
пятилетнего), предваряя практическую деятельность с детьми специальной 
работой с учителями. Руководителем данной работы может выступить препо-
даватель вуза как организатор экспериментальной площадки школы, завуч по 
научной или воспитательной работе, педагог-психолог школы.  
      Особо важную роль в личностно-профессиональном становлении и разви-
тии студентов, учителей, в формировании ими смысложизненных ориентаций, 
диверсификации образования в целом (В.Л. Дубинина, М.В. Ретивых, В.Д. 
Симоненко) приобретают диагностика педагогов и тренинги. Проведение диаг-
ностических процедур  предпочтительно в групповой форме, как и информиро-
вание об обобщенных результатах, выводах. В свою очередь, обсуждение инди-
видуальных диагностических результатов по запросу каждого педагога прово-
дится конфиденциально. Сквозным направлением подготовки педагогических 
кадров к соответствующей деятельности определены тренинги личностно роста 
в системе «прошлое-настоящее-будущее», тренинги креативности, психологи-
ческого влияния на учащихся.     



      Тренинги для учителей в современной литературе представлены достаточно 
широко. Так, Ю. А. Афонькина оформила для студентов и учителей комплекс 
заданий, ориентируемых на самопознание и самовоспитание. Т.Г. Григорьевой, 
В.Л. Даниловой, В. Леви, Т.П. Усольцевой и др. разработаны методы психокор-
рекции учителей; Я.Л. Коломинский, А.А. Реан предлагают программы разви-
тия социально–психологической компетентности учителей [19, 327]; обобщая 
опыт Л.Л. Додон, Т.М. Кириленко, Ю.И. Рубина и др., В.А. Кан-Калик и В.И. 
Хазан оформили для студентов филологического факультета и учителей сло-
весности «Тренинговый практикум по формированию художественно-
педагогической направленности учителя (студента)». [168] и др. В то же время 
следует отметить, что системная тренинговая работа, направленная на форми-
рование смысложизненных ориентаций личности учителя, сегодня в образова-
тельном процессе не ведется. В связи с этим разработанная нами модель тре-
нинговой работы с будущими и реальными специалистами, как показывает 
практика 10-летней работы, оказалась крайне востребованной (как на уровне 
отдельного образовательного учреждения, так и на уровне Городского инфор-
мационного методического центра, студенческих групп разных вузов). 
      В сотрудничестве с педагогом – психологом учитель получает возможность 
обсудить собственные переживания относительно ценности осуществляемого 
им педагогического процесса, уточнить онтологический потенциал конкретного 
школьного мероприятия. В этом случае целесообразна реализация на базе шко-
лы, информационно-методического центра города модели взаимодействия 
учителя с педагогом-психологом в следующем линейном режиме: «Лекция –  
диагностика –  семинар –  тренинг –  урок –  классный час – рефлексивно-
аналитическая беседа». Данная система работы включает в себя: 1) теоретиче-
скую часть (знакомство с педагогическими проблемами, их краткое обсуждение 
через призму коллективного опыта, выявление и анализ  их психологических 
особенностей); 2) тренинговый блок (с целью развития у учителей способно-
стей к творческой деятельности, формирования у них смысложизненных ори-
ентаций); 3) практическую часть (проведение открытого урока, внеучебного 
мероприятия как форм презентации учителем решения педагогических проблем 
с конкретной группой учащихся); 4) рефлексивную деятельность учителя, кол-
легиальное обсуждение результатов педагогической деятельности.   
      Критериями комплектации подобных групп являются:  
      1) возрастной фактор, в связи с которым возможны варианты групп в зави-
симости от узкой цели тренинга (одновозрастная группа с учителями до 30 лет, 
одновозрастная группа с учителями до 45 лет, одновозрастная группа с учите-
лями после 45 лет, разновозрастная группа при соблюдении определенной 
сбалансированности участников);  
     2) предметно-профессиональный фактор (учителя одной специализации или 
разных, учителя одной ступени обучения (например, отрабатывается проблема 
сплочения коллектива) или разных ступеней обучения (отрабатывается пробле-
ма спонтанного самовыражения). 
      На данных занятиях следует учитывать такую черту учителей, как готов-
ность признавать авторитетные мнения и нередко пренебрежительно относить-



ся ко мнению окружающих, коллег, если оно не совпадает с их собственным. 
Для актуализации стремления учителя к самоанализу, самовоспитанию полезно 
обращаться к нетрадиционным высказываниям великих. Например, предлагает-
ся вопрос Конфуция: «Если не можешь усовершенствовать себя, то как же 
сможешь усовершенствовать других людей?». Далее даются вопросы для обсу-
ждения: «Что значит «усовершенствовать себя?», «Какие личностные качества 
Вы в себе цените? Что в себе не нравится? Что хотелось бы в себе изменить?», 
«Что в себе радует?». Опираясь на то, что приемы самопознания делятся на 
непосредственные и опосредованные (Ю.А. Афонькина, В.Г. Куценко), можно 
выявить их своеобразие. В первую группу входит самонаблюдение как «всмат-
ривание» во внутренние явления своей психической жизни; рефлексия как раз-
мышление о себе и осмысление своего места в жизни; самоанализ как процесс 
установления причинно-следственных связей на основе воспроизведения и 
осмысления последовательности событий; самооценка как мысленное «взвеши-
вание» своих возможностей и соотнесение их с реальной деятельностью; во 
вторую группу приемов включаются сравнение своего отношения к самому 
себе и к другим; сравнение особенностей самооценивания до занятия и после 
него; сопоставление  как установления тождества или различия самовыражения 
собственного и других людей. На основе самопознания учитель овладевает 
приемами самосовершенствования. В этом случае он, реализуя педагогическую 
деятельность, расширяет профессиональные возможности снятия у ученика 
«смыслового барьера» (Л.И. Божович), который возникает в том случае, когда 
непосредственные желания, стремления ребенка не понимаются и не совпадают 
с тем, что от него требует взрослый, а ребенок не понимает взрослого) [58]. В 
процессе тренинговой работы с учителями актуализируется вопрос оптими-
стичного взгляда на жизнь, что обусловливает обязательное включение в со-
держание тренингов воспоминаний о детстве, упражнений, заданий, игр пози-
тивного характера, вызывающих радость, веру в будущее. Учитывая, что реали-
зации учителем смысла жизни и его движение к акме препятствуют внутренние 
(качества самого человека) и внешние (обстоятельства, в которых человек жи-
вет) «барьеры» (Г.А. Вайзер), значительная часть тренингов посвящена разви-
тию самопознания личности, ее самообучению, самовоспитанию, творческому 
самовыражению, выявлению позитивных сторон повседневной жизни и по-
строению перспектив. 
      Учителю следует формировать способность к дифференциации профессио-
нального и личностного (их спутанность является проблемой для педагога). Для 
этого проводится деловая игра с элементами тренинга «Линии моей жизни». 
      Стратегические и тактические задачи совместной деятельности учи-
теля и педагога-психолога в контексте смысложизненноориентационной 
концепции школы: 

1. Повышение степени профессионального участия педагога-психолога в учебно-
воспитательном процессе: 

 взаимодействие психолога с учителем на педагогических советах, семинарах-
практикумах, тренингах личностного роста; 



 взаимодействие психолога с учениками на психологическом тренинге, вклю-
ченном в контекст урока в качестве педагогического метода; 

 совместное конструирование учителем и психологом комплекса или отдельных 
уроков и периодическое участие в них психолога в качестве со-учителя; 

 выполнение психологом фасилитативной функции:  
 а) участие в уроке в роли наблюдателя;  
 б) участие в уроке в роли со-ученика. 
2. Оформление психологического портрета класса-группы и каждого ученика 
на основе результатов психодиагностики. 
3. Оформление учителем и психологом прогноза личностного развития обу-
чающихся, разработка плана психолого-педагогической деятельности в зонах 
их актуального и ближайшего развития. 
4. Оформление комплексного плана работы педагогического коллектива с 
семьями школьников. 
5. Оформление психологического портрета личности учителя, способного к 
формированию гуманистических смысложизненных ориентаций. 
6. Оформление диагностического комплекса по определению уровня профес-
сиональной готовности учителя к выполнению задач урока.  
7. Разработка алгоритмов совместной деятельности учителя с педагогом-
психологом, учителя с обучающимися, педагога-психолога с обучающимися. 
8. Индивидуальная и групповая работа психолога с учителем, педагогическим 
коллективом на уровне индивидуального и группового консультирования, 
профилактических, коррекционных тренингов. 
9. Формирование положительного образа учителя у обучающихся, родителей, 
педагогического коллектива, администрации школы. 
10. Целесообразное содействие педагога-психолога учителю в формировании 
им гуманистических смысложизненных ориентаций, укреплении веры в себя 
посредством индивидуальных и групповых форм психологической работы.  
      Психологизация образовательного процесса в значительной степени повы-
шается в случае актуализации психологической компоненты непосредственно в 
учебных, внеучебных мероприятиях (опора на психологическую схему урока, 
психологическую схему внеучебного мероприятия), периодического участия 
педагога-психолога в подготовке и проведении уроков, классных часов (При-
ложение 10). В процессе взаимодействия с учителем психолог ни в коей мере не 
присваивает себе учительские полномочия, как и учитель не должен выполнять 
работу психолога. Учитывая интенсивное вхождение практической психологии 
в образовательный процесс, следует отслеживать сохранность предметного 
поля каждой области научного знания.                                                                                     
В последние годы интенсивно развивается дистанционное обучение учителей. 
М.Е. Вайндорф-Сысоева, указывая на расширение возможностей обучения 
современного учителя посредством виртуальной образовательной среды, под-
черкивает: новые технологии повышения квалификации учителя эффективно 
реализуются в рамках системного, антропоцентрического и футурального под-
ходов. Ориентация на инновации не должна игнорировать личностные потреб-
ности обучающегося педагога, индивидуальную траекторию его профессио-



нального развития, особенности возраста, стаж, опыт работы («молодой учи-
тель» и «учитель с опытом работы») [76].   
 
                                          Выводы по Главе III: 
 
1. Для того чтобы формирование гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающихся осуществлялось целенаправленно, качественно и результа-
тивно, в рамках воспитательной системы школы необходима организация ком-
плексной диагностической работы. В современной отечественной педагогике 
проблема подбора диагностического инструментария остается открытой.  
2. Интегративный подход к диагностике образовательного процесса на уровне 
воспитательной системы, воспитанности, обученности обучающихся, их лично-
стного развития, сформированности их смысложизненных ориентаций дает 
возможность осуществлять диагностику психологического и педагогического 
уровней, одновременно учитывать значение результатов, полученных из смеж-
ных областей гуманитарного знания. Диагностика в контексте смысложизнен-
ноориентационного направления представлена на двух уровнях: педагогиче-
ском и психологическом.  
3. Целью участия школьников в диагностической деятельности является не 
только получение конкретных количественных результатов исследования, но и 
их личностное развитие, стимулирование рефлексивных способностей, обеспе-
чивающих  процессы самовоспитания, самообучения, саморазвития. 
4. В ходе проведенного эксперимента были изучены уровни реализации воспи-
тательной системы, сформированности гуманистических смысложизненных 
ориентаций обучающихся, учителей, студентов факультетов психолого-
педагогической направленности; проанализирована эффективность разработан-
ного комплекса педагогических условий, способствующих формированию 
смысложизненных ориентаций обучающихся. Проведенный эксперимент пока-
зал, что в настоящее время в образовательном процессе массовой школы недос-
таточно полно используется богатый арсенал педагогических средств, способ-
ных содействовать формированию гуманистических смысложизненных ориен-
таций обучающихся.   
5. Выявлено, что формирование гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающихся в средней школе не ведется целенаправленно и системно; на 
этом фоне повышается уровень правонарушений или наблюдается отток уча-
щихся из школы; ученики реализуют преимущественно пассивно-социальный, 
асоциальный, иногда антисоциальный типы поведения; значительной частью 
школьников класс не осознается как содружество ровесников; слабо обеспечи-
вается психологический комфорт образовательного пространства. В то же вре-
мя благодаря специально организованной работе педагогического коллектива 
совместно с родителями по формированию гуманистических смысложизненных 
ориентаций обучающихся происходит качественное позитивное изменение 
образовательного процесса школы. Высший уровень такой организации – спе-
циальная воспитательная система школы. 



6. Этап обобщения и систематизации полученных данных – (2011-2012 гг.) – 
позволил получить итоговые результаты эксперимента по реализации воспита-
тельной системы, связанной с формированием гуманистических смысложиз-
ненных ориентаций обучающихся на основе проведения педагогической и 
психологической диагностики. Их сравнение с результатами участников кон-
трольной группы констатирующего этапа отражает положительную динамику 
личностного развития обучающихся, устойчивость их навыков к формирова-
нию гуманистических смысложизненных ориентаций и доказывает действен-
ность педагогических условий, которые были организованы в образовательном 
пространстве МОУ СШ №16 г. Владимира как городской научно-
экспериментальной площадки. 
7. Наряду с положительными результатами, полученными в ходе проведенного 
эксперимента, были выявлены проблемы массовой школы, препятствующие 
формированию гуманистических смысложизненных ориентаций всеми субъек-
тами образовательного процесса. Это: дефицит психолого-педагогических 
кадров, переполненность классов, сложности в организации специальных по-
мещений для психологических занятий, в обеспечении стимульного материала, 
в материальной поддержке учителей-экспериментаторов, привлечении в школу 
молодых специалистов, отсутствие освобожденных классных руководителей.  
8. Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций ученика 
предполагает личностное развитие взрослых, занимающихся его воспитанием. 
Оно продуктивно, если осуществляются: 1. Подготовка студентов факультетов 
психолого-педагогической направленности. 2. Стимулирование педагогическо-
го сообщества школы на реализацию положений концепции формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся в образователь-
ном процессе школы (специалистом-модератором). 3. Специальная подготовка 
и переподготовка педагогических кадров. Сквозными мероприятиями опреде-
лены тренинги саморегуляции, формирования навыков психологического влия-
ния на обучающихся, личностного роста, рефлексивные беседы, педагогическое 
моделирование. 
9. Подготовка студентов факультетов психолого-педагогической направленно-
сти к организации работы, содействующей формированию гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся, осуществляется  комплексно: 
посредством лекций, актуализирующих вопросы смысла жизни (курсы фило-
софии, психологии, культурологии, общей педагогики и проч.); элементов 
семинаров по «Общим основам педагогики» или «Педагогической психоло-
гии», прохождения профессиональной практики.  
10. Специфика семинарских занятий по педагогическим и психологическим 
дисциплинам, актуализирующим вопросы формирования смысложизненных 
ориентаций личности, заключается в том, что, в них объединены теоретические 
и практические блоки; само занятие приобретает расширенную структуру и 
оформляется как комплекс аналитической, моделирующей, рефлексивной дея-
тельности студента.Рефлексия условно разделяется профессиональнуюи лично-
стную. 



11. Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций учителей – 
процесс крайне сложный и противоречивый. Значительная часть учителей не 
объективирует знания смысложизненнориентационного характера. В то время 
как профессиональное творчество, осознанное жизнетворчество предупрежда-
ют «эмоциональное выгорание», сохраняют физическое, психологическое, 
духовное здоровье.    
13. Актуальные профессиональные качества учителя, способного содействовать 
обучающимся в формировании гуманистических смысложизненных ориента-
ций, – это синтез характеристик социальных, режиссерско-артистических, ор-
ганизаторских, психологических, фасилитативных. Функции учителя и психо-
лога сближаются, но не подменяют друг друга.Расширяется функциональный 
спектр педагогического общения: от актуализирующей, эмоциональной функ-
ций  до познавательной, нормативной.  
14. Профессиональное сотрудничество учителя с социально-психологической 
службой школы, студента – с психологической службой вуза содействует фор-
мированию готовности личности к формированию гуманистических смысло-
жизненных ориентаций. При этом в рамках представленной воспитательной 
системы организуется методическое сопровождение специалистов. 
 
 
 
 
        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
      В постиндустриальном обществе проблемы поиска личностью смысла жиз-
ни, преодоления экзистенциального вакуума, постановки жизненных целей, 
выбора средств для их достижения – центральные как для отдельного человека, 
так и для социума в целом, что обусловлено всем ходом развития цивилизации 
и подтверждено научным знанием. В демократическом обществе формирование 
гуманистических смысложизненных ориентаций становится гарантом сохране-
ния в нем плюрализма, конституционализма, демократических идеалов и цен-
ностей (свободы, справедливости, гуманизма), естественных и социальных 
прав. 
      Анализ научных источников показал, что феномен «смысложизненные 
ориентации» («смысл жизни») личности активно изучается в гуманитарной 
сфере научного знания; несмотря на интерпретационную поливариантность, 
структурную неоднозначность, он фиксируется как субстанциональный, как 
психологическое, социокультурное новообразование. Его ядро составляют 
ценности, без конкретизации которых невозможно становление мировоззрения 
отдельного человека, формирование национального самосознания в целом. 
Исследование подтвердило культурную заданность социального смысла бытия, 
что влияет на духовный  рост человека, повышает его социальную ответствен-
ность. В этом случае человек готов мобилизовать свои личностные ресурсы, 
при необходимости – отыскивать новые смыслы жизни.  



      Под воздействием реальной угрозы распада этносоцигенеза, европейской 
цивилизации, все более очевидной становится необходимость «культурологи-
зации» российского образования, что выражается в оказании эффективной 
помощи обучающимся в формировании ими гуманно ориентированной жиз-
ненной позиции. Феномен «смысложизненные ориентации личности» обладает 
мощным педагогическим потенциалом, позволяет придать устойчивость и це-
лостность личностному конструкту с элементами: «ценности жизни», «цели 
жизни», «ориентации». Дифференциация ценностей на абсолютные и эмпири-
ческие позволила «приблизить» их к целям жизни ученика, к конкретной ре-
альности его бытия и обеспечить сохранность духовно-нравственных абсо-
лютов культуры.  
Эмпирические ценности как осознаваемые личностью цели жизни и феномено-
логически ею переживаемые на уровне социокультурных смыслообразов обу-
словливают их типизацию и одновременно индивидуализацию, персонализа-
цию. Цели как осознаваемое будущее связаны сначала с фантазиями, мечтами, 
затем – с планированием деятельности, обусловленной прошлым, настоящим, 
будущими. Для этого человек должен быть уверенным в способности влиять на 
ход собственной жизни. Ориентации – уже реальная самостоятельная деятель-
ность во всем многообразии видов, обусловленная знаниями.   
      Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций школьни-
ков как процесс обладает триединством, включает в себя самостоятельную 
целенаправленную смысложизненноориентационную деятельность обучаю-
щихся в образовательном процессе и вне его на основе самовоспитания, само-
обучения, саморазвития; деятельность (воспитание, обучение, развитие) педа-
гога, деятельность педагогического коллектива. Особенность функционирова-
ния феномена смысложизненных ориентаций обучающихся в образовательном 
процессе заключается в его диффузном и иррадиационном характере, т.е. он 
имманентно присутствует во всех видах деятельности, возрастных группах, 
сферах образовательного пространства школы, семейных отношениях, жизне-
творчестве ребенка, целесообразно проникает в них. 
      Ретроспективный анализ развития гуманистической педагогической пара-
дигмы показал: гуманистическая педагогика изначально была сосредоточена 
проблеме духовно-нравственного совершенствования ученика, его способности 
к постижению смысла жизни, несмотря на то, что  сам вопрос не номинировал-
ся  в качестве центрального в представленной нами формулировке. Следова-
тельно, богатый арсенал  педагогических средств гуманистической педагогики 
всего периода ее развития способен обогащать современный образовательный 
процесс, связывая традиции с инноватикой.  
      Потребность общества в оказании ученику эффективной помощи в лично-
стном становлении стимулирует появление в контексте общей педагогики ши-
рокой сети новых направлений: психоаналитического, онтопсихологического, 
аксиологического и др. В их число входит направление смысложизненноориен-
тационное. Его методологическая обоснованность выражается, в частности, в 
расширении метапринципов педагогики, наличии системы мезопринципов, 
соответствующих им видов воспитания, расширении системы методов воспи-



тания, структуры учебной деятельности, форм, средств образования. Оно отли-
чается наличием устойчивой совокупности видов деятельности субъектов обра-
зовательного процесса: ее ведущих видов (приоритетный – общение) и специ-
альных (рефлексивного, творческого и др.). Эмпирическое исследование под-
твердило теоретический посыл: воспитание ведет за собой обучение, а они 
вместе – ведут за собой развитие, формирование личности. 
      Феномен формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 
обучающихся способен стать идеологическим ядром воспитательной системы 
школы. Сама воспитательная система трактуется как совокупность пространст-
венных и функциональных, взаимосвязанных и взаимообусловленных педаго-
гических признаков, реализуемых с определенной педагогической целью. 
Функционирование воспитательной системы определяется ее структурой, со-
держанием и ресурсами внешней среды. Как показало данное исследование, она 
должна быть устойчивой, во многом консервативной (традиционной) и одно-
временно открытой, динамичной, творческой.  
      Воспитательная система, содействующая формированию гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся, отличается наличием в ней тео-
ретико-практических векторов: управленческо-координационного, хозяйствен-
но-экономического, учебно-воспитательного (онтологического, валеологиче-
ского, гендерно-психологического, этико-эстетического, профориентационного, 
профилактического). Они «удерживают» идеологическую целостность образо-
вательного пространства и одновременно «пронизывают» образовательный 
процесс на всех его уровнях. Каждый вектор – это «система в системе». Он 
сублимирует субъектов, кураторов, опирается на актуальные виды, формы, 
содержательные особенности специальной деятельности, обладает предметно-
пространственной представленностью, объединяет материальные, социальные 
и идеальные средства. Субъекты воспитательной системы не только учителя и 
учащиеся, но все люди, напрямую и косвенно включенные в процесс образова-
ния, прежде всего – родители. 
      Образовательное пространство, образуемое за счет векторного каркаса, 
одновременно устойчивое и динамичное, способно охватывать внутреннее 
пространство субъектов, школьную среду, глобальное мировое пространство, 
от социума до космоса. В подобных условиях, когда школа транслирует нормы 
демократического общества и  содействует ученикам в  формировании необхо-
димых личностных качеств для самореализации в таком обществе и для его 
созидания, необходимо, чтобы класс стал его мини-моделью. В этом случае 
диффузная группа одноклассников развивается до уровня группы-содружества. 
Формирование такого класса специфично: на основе социально-психолого-
педагогической диагностики формируются условные типологические группы 
первоклассников, которые затем сбалансированно, пропорционально представ-
лены в каждом классе. Это предотвращает селекцию обучающихся, предостав-
ляет всем равные стартовые возможности, ставит учителей в равные профес-
сиональные позиции, снимает риск дискриминации ребенка, семьи, вносит в 
образовательный процесс оптимизм, демократизм. Типологические групповые 
параметры используются исключительно комплексно. Дальнейшая специальная 



поэтапная работа с классом включает составление учениками классного дого-
вора, апробацию различных видов общественной и учебной деятельности. Учи-
тывая, что подобное развитие класса обеспечено функционированием «школь-
ного педагогического пространства» (в нем условно выделяются три типа сред: 
1) предметно-психо-физическая; 2) деятельностно-творческая; 3) духовно-
нравственная), создаются оптимальные педагогические условия для апробации 
обучающимися, с учетом возраста, широкого разнообразия социальных ролей. 
      Педагогическую технологию реализации смысложизненноориентационной 
воспитательной системы следует принимать в статике и динамике, где техноло-
гическими средствами формирования гуманистических смысложизненных 
ориентаций обучающихся в образовательном процессе определены: семья, 
наука, искусство, прикладные философия и психология, право, общение, юмор, 
творческий труд, спорт, природа, личностный опыт субъектов образовательно-
го процесса. Образовательные средства: урок, тренинг, внеучебные мероприя-
тия, школьные кружки, секции, клубы по интересам, – должны представлять 
собой устойчивую совокупность форм, благодаря которым обеспечивается 
гармоничное развитие школьников. Технология как процесс от цели к результа-
ту – цепь педагогических условий, способствующих поэтапному движению 
ученика от самопознания, самоуважения через самовоспитание, саморазвитие к 
конкретным поступкам, гуманному жизнетворчеству, построению жизненного 
пути. 
      Проведенный эксперимент показал, что диагностировать качество смысло-
жизненноориентационной воспитательной системы школы следует на двух 
уровнях: педагогическом и психологическом, выделяя в педагогической диаг-
ностике такие критерии, как социально-педагогический, общепедагогический. 
Это исключает синкретизм из деятельности учителя, классного руководителя и 
педагога-психолога, социального педагога, одновременно обеспечивая синтез, 
интеграцию, тринитарность в оценивании психологических и педагогических 
явлений. В экспериментальной группе – участницы исследования – уровни 
эффективности специальной воспитательной системы, сформированности гу-
манистических смысложизненных ориентаций обучающихся средне-высокие, в 
контрольной группе – ниже среднего. 
      Самым «проблемным» звеном в экспериментальной работе оказались учи-
теля. Не будучи включенными системно и целенаправленно в смысложиненно-
ориентационную проблематику в годы обучения в вузе, около 80% из них ис-
пытывают серьезные сложности в самовоспитании, саморазвитии. Мощным 
стимульным фактором для переосмысления ими вопроса смысложизненных 
ориентаций стали следующие: позитивные личностные изменения учеников, 
вовлеченных в групповые и индивидуальные психологические занятия смыс-
ложизненноориентационного характера, поддержка родителями разрабатывае-
мого в школе направления, влияние коллег-членов экспериментальной группы, 
поддержка со стороны педагога-психолога, администрации школы. Проведен-
ное исследование показало необходимость специальной подготовки учителя к 
работе по формированию гуманистических смысложизненных ориентаций 
школьников с начала обучения в вузе. Следует подчеркнуть: полноценное фор-



мирование гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся 
возможно в случае личностного роста учителя, включенностью в проблему 
родителей школьников. В то же время было зафиксировано: смысложизненно-
ориентационная работа в школе обладает высоким коррекционным потенциа-
лом. В случае, когда слабо функционируют тринитарные системы («ученик – 
классный руководитель – психолог», «ученик – учитель – родители» и проч.), 
индивидуальная, диадическая формы поддержки школьнику со стороны взрос-
лых в смысложизненнориентационном образовательном пространстве оказы-
ваются достаточными, наблюдается личностный рост воспитанника. 
      Слабо развитые на сегодняшний день социально-психологические, психоте-
рапевтические, досуговые структуры социума не готовы предоставить россий-
ским гражданам полноценную помощь смысложизненноориентационного ха-
рактера. В то время как школа способна не только содействовать ученику в 
приобретении академических научных знаний,– она готова оказать ему, совме-
стно с его семьей, содействие в приобретении смысложизненноориентацион-
ных компетенций, необходимых для предотвращения экзистенциального ва-
куума, для гуманно ориентированной самореализации, полноценной жизнедея-
тельности. 
                                      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1.Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации [Текст] /                

Р.Ф. Абдеев. – М.: ВЛАДОС, 1994. – 336 с. 
2.Абрамова, Г.С. Практическая психология [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екате-

ринбург: Деловая книга, 1998. – 368 с. 
3.Абрамян А., Аршинов В., Беклемышев В., Вартанов Р., Дубровский Д. Фи-

лософские проблемы развития и применения нанотехнологий [Электрон-
ный ресурс] /А. Абрамян и др. // Наноиндустрия. Научно-технический 
журнал. Выпуск №1/2008. http://www.nanoindustry.su/issue/2008/1/2. (дата 
обращения: 25.08.2009) 

4.Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст] / К.А. Абульханова-
Славская. – М.: Наука, 1991. – 229 с. 

5.Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология [Текст] / Б.Б. Айсмонтас. – М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 c.  

6.Александрова, Ю.В. Нравственное переживание как путь преодоления 
«раскола» смысла жизни» [Текст] / Ю.В. Александрова // Психолого-
педагогические и философские проблемы смысла жизни: Материалы I-II 
симпозиумов. – М.: Психологический институт РАО, 1997. – 232 с. 

7.Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников 
[Текст] / Э.М. Александровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова. – М.: 
Академия, 2002. – 208 с.  

8.Аллан, Д. Ландшафт детской души [Текст] / Пер. с англ. Ю.М. Донца; Под 
общ. ред. В.В.Зеленского / Д. Аллан. – СПб.-Минск: ЗАО ДИАЛОГ, 1997. 
– 256 c. 

9.Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса 
[Текст] / Ш.А. Амонашвили. – Минск: Университет – школе, 1990. – 560 с. 



10.Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные психо-
логические труды [Текст] / Под ред. А.А. Бодалёва / Б.Г. Ананьев. – М.: 
Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2005. – 432 с. 

11.Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства [Текст] / И.П. Анд-
риади. – М.: Академия, 1999. – 156 с.  

12.Антология гуманной педагогики. Блаженный Августин[Текст]. – М.: Из-
дательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002. – 224 с. 

13.Антология мировой философии (в четырех томах). [Электронный ресурс] - 
М: Мысль, 1969-1972. – 3185 с. depositfiles.com (дата обращения: 
2.08.2008) 

14.Антология педагогической мысли России второй половины 19-начала 20 
вв. [Текст] / Сост. П.А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1990. – 608 с. 

15.Антология русской философии в 3-х тт.: учеб. пособие для студ. вузов; 
допущ. Мин-вом образ. РФ [Текст] / Ред. Л.М. Шлионский; СПб гос. ун-т. 
Фил. фак. – СПб: Сенсор, 2000. – 542 с.  

16.Артамонова, Е.И. Философско-педагогические основы развития духовной 
культуры учителя [Текст]: дис…д-ра пед. наук: 13.00.01/ Артамонова Ека-
терина Иосифовна. – М., 2000. – 450 с.  

17.Артюхина, А.И. Образовательная среда высшего учебного заведения как 
педагогический феномен [Текст]: монография/ А.И. Артюхина. – Волго-
град: Изд-во ВолГМУ, 2006. – 237 с. 

18.Ассаджиоли, Р. Психосинтез: принципы и техники [Текст]; пер. с англ.        
Е. Перовой / Р. Ассаджиоли. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с.  

19.Афонькина, Ю.А. Организация самовоспитания студентов в процессе изу-
чения психологии [Текст] / Ю.А. Афонькина // Научно-методический 
журнал «Дошкольное воспитание». – 2001. – №1. – С. 62-65. 

20.Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды [Текст] / Ю.К. Бабан-
ский. – М.: Педагогика, 1989. – 331 с. 

21.Бабурова, И.В. Воспитание ценностных отношений школьников в образо-
вательном процессе [Текст]: автореф. дисс…д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ба-
бурова Ирина Васильевна. – Смоленск, 2009. – 44 с. 

22.Баева, И.А. Психологическая безопасность в образовании [Текст]: моно-
графия/ И.А. Баева. – СПб.: Питер, 2002. – 180 с. 

23.Байер, К. Здоровый образ жизни [Текст]; пер. сангл. М. Д. Гроздовой /        
К. Байер, Л. Шейнберг. – М.: Мир, 1997. – 368 с. 

24.Байкова, Л.А. Гуманизация педагогической системы образовательного уч-
реждения: теория и опыт [Текст]: монография/ Л.А. Байкова. – Рязань: 
РГПУ, 2000. – 248 с.  

25.Балановская, Л.А. Креалогия. Теория творческой деятельности [Текст] /     
Л.А. Балановская. – Балашов: Изд-во «Николаев», 2005.–194 с. 

26.Бандура, А. Теория социального научения [Текст]; пер. с англ. А. Грузбер-
га / А. Бандура. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с. 

27.Банщикова, Т.Н. Профессиональная деятельность психолога в работе с 
педагогическим коллективом [Текст]: учебно-методическое пособие/           



Т.Н. Банщикова, Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина; под ред. проф. Ю.П. Ветро-
ва. – М.: Книголюб, 2004. – 352 с. 

28.Башкова, С.А. Представления о будущем современных старшеклассников 
[Текст] / С.А. Башкова // Возможности практической психологии в обра-
зовании. – Вып. 2; под ред. Н.В. Пилипко. – М.: УЦ «Перспектива», 2001. 
– 112 с. 

29.Бахтин, М.М. К философии поступка [Текст] / М.М. Бахтин // Человек в 
мире слова. – М.: Рос. откр. ун-т, 1995. – 139 с. 

30.Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса [Текст] / М.М. Бахтин. – М.: Лабиринт, 1999. – 288 с. 

31.Беликов В.А., Климова Т.Е. и др. Синергетический подход в исследовании 
педагогических проблем [Текст]: учеб. пособие / В.А. Беликов и др. – 
Магнитогорск: МаГУ, 2000. – 96 с. 

32.Беличева, С.А. Парадоксы превентивной теории и практики [Текст] /             
С.А. Беличева // Психологический журнал. – 1987. – Т. 8. – № 6. – С. 36–
40. 

33.Белкин, А.С. Ситуация успеха. Как её создать [Текст] / А.С. Белкин. – М.: 
Просвещение, 1991. –165 с. 

34.Белова, С.В. Диалогическое управление школой как гуманитарной систе-
мой [Текст]: учебное пособие / С.В. Белова. – Волгоград: Перемена, 2004. 
– 79 с. 

35.Белухин, Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и отве-
тах [Текст]: учебное пособие / Д.А. Белухин.– М.: Московский психолого-
социальный институт, 2006. – 312 с. 

36.Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст] /      
Д.А. Белухин. – М.-Воронеж: МОДЭК, 1997. – 304 с.  

37.Бендлер, Р. Из лягушек в принцы: нейролингвистическое программирова-
ние [Текст] / ред. С. Андреас; пер. с англ. Л. Миникес / Р. Бендлер, Д. 
Гриндер;. – Воронеж: НПО «Модек»,1994. – 239 с. 

38.Бердяев, Н.А. Судьба России [Текст] /Самопознание (опыт философской 
автобиографии) / Н.А. Бердяев. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 544 с.  

39.Бердяев, Н.А. Русская идея [Текст] / Н.А. Бердяев // О русской философ-
ской культуре. – М.: Наука, 1990. – С. 43–271. 

40.Берн, Э. Групповая психотерапия [Текст]; пер. с англ. В.М. Сариной /          
Э. Берн. – М.: Академический Проект, Трикста, 2004. – 256 с. 

41.Беспалько, В.П. Слагаемые педагогических технологий [Текст] / В.П. Бес-
палько. – М.: Народное образование, 1989. – 128 с. 

42.Бессмертие философских идей Декарта [Текст] // Материалы Междуна-
родной конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Рене Де-
карта / Ответственный редактор Н.В. Мотрошилова. — М.: ЦОП Институ-
та философии РАН, 1997. — 181 с.  

43.Бехтерев, В.М. Вопросы общественного воспитания [Текст] // Антология 
педагогической мысли России второй половины XIX в. – начала XX в. /   
В.М. Бехтерев. – М.: Педагогика, 1990. – 603 с. 



44.Библер, В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские 
раздумья о жизненных проблемах [Текст] // Этическая мысль: Науч.-
публицист. чтения; редкол.: А.А. Гусейнов и др. / В.С. Библер. – М., По-
литиздат, 1990.–С. 16–57. 

45.Библия [Текст]. – М.: Российское Библейское Общество, 2011. –1408 с. 
46.Бим-Бад, Б.М. Антропологическое основание теории и практики совре-

менного образования: очерк проблем и методов их решения [Текст] / Б.М. 
Бим-Бад. – М.: Изд-во Рос. открыт. ун-та, 1994. – 35 с.  

47.Бим-Бад, Б.М. Любовь как категория педагогической антропологии [Элек-
тронный ресурс] / Б.М. Бим-Бад.– http//www.bim-bad.ru/biblioteka (дата об-
ращения: 25.06.2011) 

48.Битинас Б. П. Процесс воспитания: приобщение к ценностям [Текст] /         
Б.П. Битинас. – М.: Изд-во МФО, 1994. – 87 с. 

49.Битянова, М.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналити-
ческий обзор [Текст] / М.Р. Битянова. – М., Флинта, 1998. – 48 с. 

50.Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] /       
М.Р. Битянова. – М.: Генезис, 2000. – 298 с. 

51.Блинов, Л.В. Срединность как ценность-цель, формирующая духовное в 
человеке и человеческом сообществе [Текст] / Л.В. Блинов, И.Х. Фишбейн 
// Научно-методический журнал «Педагогическое образование и наука». – 
2005. – №5. – С. 9 –14. 

52.Блонский, П.П. Педология [Текст] / П.П. Блонский; под ред. В.А. Сласте-
нина. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 288 с.  

53.Богачёва, И.Г. Смысложизненные ориентации учащихся в различных об-
разовательных средах [Текст]: дисс...канд. психолог. наук: 19.00.07 / Бога-
чёва Инна Геннадьевна. – Самара, 2010. – 148 с. 

54.Богданова, С.В. Моделирование воспитательной среды общеобразова-
тельной школы в условиях малого города [Текст]: дисс...канд. пед. наук: 
13.00.01/ Богданова Светлана Валентиновна. – Кострома, 2009. – 253 с.  

55.Богуславский, М.В. О педагогических парадигмах [Текст] / М.В. Богу-
славский, Г.Б. Корнетов // Магистр i: Независимый психолог. – 1992. – 
№5. – С. 15-21. 

56.Богуславский, М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в 
отечественной педагогике начала XX в. [Электронный ресурс] / М.В. Бо-
гуславский. – http/portalus.ru/-04.10.2007 (дата обращения: 02.01.2008). 

57.Бодалев, А.А. Личность в общении [Текст] / А.А. Богдалев. – М.: Педаго-
гика, 1983. – 272 с. 

58.Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] /    
Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 435 с.    

59.Божович, Е.Д. Психодидактические вопросы развития школьника как 
субъекта учения [Текст] // Психолого-педагогические проблемы развития 
школьника как субъекта учения / Под ред. Е.Д. Божович. – М.-Воронеж: 
МПСИ, НПО «МОДЭК», 2000. – С. 6-25.  



60.Бойко, В.В. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
[Текст] / В.В. Бойко // Практическая диагностика. – Самара: Издательский 
дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с. 

61.Бондаревская, Е.В. Cмыслы и стратегии личностно ориентированного 
воспитания [Текст] / Е.В. Бондаревская // Научно-теоретический журнал 
«Педагогика». – 2001. – № 1. – С. 17–24. 

62.Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст]: учебное пособие / Н.В. Бордовская,  
А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с. 

63.Борисенков, В.П. Стратегия образовательных реформ в России (1985–2005 
гг.) [Текст] / В.П. Борисенков // Научно-теоретический журнал «Педагоги-
ка». – 2006. – № 7. – С. 3–16. 

64.Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений [Текст] / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 
2006. – 288 с. 

65.Боуэн, М. Теория в практике психотерапии [Текст]: пер. с англ. / М. Боуэн. 
– М.: Наука, 1976. – 254 с. 

66.Братусь, Б.С. Аномалии личности [Текст] / Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 
1988. – 301 с. 

67.Братусь, Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте [Текст] /       
Б.С. Братусь // Вестник МГУ. Психология. Сер. 14. 1980. – №2. – С. 3 –12. 

68.Братусь, Б.С. Психология. Нравственность. Культура [Текст] / Б.С. Бра-
тусь. – М.: Менеджер-Роспедагенство, 1999. – 80 с.  

69.Буданов, В.Г. Синергетическая методология в постнеклассической науке и 
образовании [Текст] / Синергетическая парадигма. Синергетика в образо-
вании. // Отв. ред. В.Г. Буданов. – М., Когито-центр, 2006. – С. 174-211. 
(гриф ИФ РАН) 

70.Буева, Л. П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России 
[Текст] / Л.П. Буева // Государство и дети: реальности России: Материалы 
международной научно-практической конференции. — М., 1995. — С. 47-
50.  

71.Булатова, О.С. Искусство современного урока [Текст]: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений/ О.С. Булатова. – М.: «Академия», 2006. –256 
с. 

72.Бурно, М.Е. Терапия творческим самовыражением [Текст] / М.Е. Бурно. – 
М: Медицина, 1989. – 304 с. 

73.Быкова, Н. Л. Специфика смысложизненных ориентаций различных групп 
учащейся молодежи в ситуации субъективации жизненных целей [Текст]: 
дисс...канд. психол. наук: 19.00.05 / Быкова Наталья Львовна. – Самара, 
2005. – 205 c.  

74.Вайзер, Г.А. Смысл жизни и двойной кризис в жизни человека [Текст] /      
Г.А. Вайзер // Психологический журнал. – 1998. т. 19. – №5. – С. 3-14. 

75.Вайзер Г.А., Чудновский В.А. Смысл жизни и акме: 15 лет поиска [Текст] 
/ Г.А. Вайзер, В.А. Чудновский. – М.: Обнинск: ИГ-Социн, 2010. – 72 с. 

76.Вайндорф-Сысоева, М. Е. Инновационная составляющая многоуровневой 
системы подготовки педагогических кадров (с разным опытом работы) к 



профессиональной деятельности с использованием виртуальной образова-
тельной среды [Текст] / М. Е. Вайндорф-Сысоева // Вестник МГОУ: серия 
«Педагогика». – 2009. – №2. – С. 171-178.  

77.Валеев, А.А. Развитие теории и практики свободного воспитания в зару-
бежной педагогике (XX в.) [Текст] /А.А. Валеев. – М.: АРКТИ, 2007. – 318 
с.   

78.Василюк, Ф.П. Психология переживания [Текст] / Ф.П. Василюк. – М.: 
Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с. 

79.Вахтеров, В.П. Избранные педагогические сочинения [Текст] / В.П. Вах-
теров. – М.: Педагогика, 1987. – 400 с. 

80.Вербицкий, А.А. Компетентностный подход и теория контекстного  обу-
чения [Текст] / А.А. Вербицкий // Методологический семинар «Россия в 
Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М: МО РФ, Ис-
следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
– 85 с.  

81.Вестник образования. Сборник приказов и инструкций Министерства об-
разования России. Междисциплинарная программа «Здоровье» для сред-
них образовательных учреждений [Текст]. – М., 2001. – С. 22-74. 

82.Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья [Текст] / В.В. Ветрова. – 
М.: Педагогическое общество России, 2000. – 192 с. 

83.Виленский, М.Я. Образовательное пространство как педагогическая кате-
гория [Текст] / М.Я. Виленский, Е.В. Мещерякова // Педагогическое обра-
зование и наука. – 2002. – №2. – С. 8-14.   

84.Воронов, В.В. Педагогика школы в двух словах: Электронная версия 
учебного пособия[Электронный ресурс]/В.В. Воронов. – М., 2002. 
http://pedagogik.mgou.ru/, popsofts@narod.ru, 2005 г. (дата обращения:    
14.02. 2006) 

85.Воропаев, М.В. Воспитательные системы в социальном институте образо-
вания [Электронный ресурс] / М.В. Воропаев // Образование: исследовано 
в мире // Международный научный Интернет-журнал с библиотекой-
депозитарием = oimru. – 2003. (дата обращения: 18.03.2005) 

86.Воропаев, М.В. Теоретические основы построения типологии воспита-
тельных систем [Текст]: дис...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Воропаев Михаил 
Владимирович. – М., 2003. – 256 c.  

87.Воспитание в контексте междисциплинарного подхода: материалы вторых 
всероссийских педагогических чтений, посвященных творческому насле-
дию   Л.И. Новиковой (г. Владимир, 12-16 октября 2009 г.) [Текст] / Под 
ред.    А.В. Гаврилина и Н.Л. Селивановой. – Владимир.: Изд-ль И. Шалы-
гина, 2009. – 436 с. 

88.Вульфсон, Б.Л. Выдающийся французский педагог-гуманист [Текст] /         
Б.Л. Вульфсон // Научно-теоретический журнал «Педагогика». – 1996. – 
№3. – С. 85–91. 

89.Выготский, Л.С. Диагностика развития и педагогическая клиника трудно-
го детства [Текст]: – Собр. Соч. в 6 т. / Л.С. Выготский – М.: Педагогика, 
1985. – Т. 5. – С. 257–321. 



90.Выготский, Л.С. Психология развития человека [Текст] / Л.С. Выготский. 
– Изд-во «Смысл»; Изд-во «Эксмо», 2003. – 1136 с.  

91.Выготский, Л.С. Анализ эстетической реакции [Текст] / Л.С. Выготский. 
Собрание трудов. – М.: Лабиринт, 2001. – 480 с. 

92.Гаврилин, А.В. Развитие отечественных гуманистических воспитательных 
систем [Текст] / А.В. Гаврилин. – Владимир: Владимирская школа, 1998. – 
208 с. 

93.Гаврилин, А.В. Развитие теории и практики гуманистических систем в 
отечественной педагогике [Текст]: автореф. дис...д-ра пед. наук: 13.00.01 / 
Гаврилин Александр Васильевич. – М., 1997. – 35 с. 

94.Газман, О.С. Обоснование новых целей и задач воспитания в условиях пе-
рестройки общеобразовательной школы [Текст] // Опыт разработки кон-
цепций воспитания. – Ростов н/Д.: Изд-во РОИУУ, 1993. – Ч.1. – С. 43-63. 

95.Гайдар, А.П. Собрание сочинений в 3 т. [Текст] / А.П. Гайдар. – М.: Изд-
во «Правда». – 1986. 

96.Гальперин, П.Я. Четыре лекции по психологии [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов / П.Я. Гальперин. – М.: Книжный дом «Университет», 
2000. – 112 с. 

97.Гамезо, М.В. Старший дошкольник и младший школьник: психодиагно-
стика и коррекция развития [Текст] / М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Л.М. 
Орлова. – М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воро-
неж: НПО «МОДЭК», 1998. – 256 с.  

98.Гарбузов, В.И. Практическая психотерапия или как вернуть ребенку и 
подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье [Текст] /      
В.И. Гарбузов. – СПб.: Сфера, 1994.–160 с. 

99.Гартман, Н. К основоположению онтологии [Текст]: пер. с нем. Ю.В. 
Медведева; под ред. Д.В. Скляднева / Н. Гартман. – СПб.: Наука, 2003. – 
639 с. 

100.Гегель, Г.В. Философия духа. Энциклопедия философских наук: [Текст]: 
пер. с нем. / Г.В. Гегель. – Т.3. – М.: Мысль, 1997. – 471 с.  

101.Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 
Интеллектуальное воспитание учащихся [Текст] / Э.Г. Гельфман, М.А. 
Холодная. – СПб: Питер, 2006. – 384 с. 

102.Гербарт, И.Ф. Избранные педагогические сочинения [Текст]: в 2 т.; пер. с 
нем./ И.Ф. Гербарт. – Т.1. – М.: Учпедгиз, 1940. – 290 с. (Библиотека учи-
теля) 

103.Гершунский, Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студ. 
высш. и сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Б.С. Гершунский. – Академия 
пед. и соц. наук; Моск. Психолого-социальн. ин-т. –М.: Флинта, 1998.–428 
с. 

104.Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную педагогику 
[Текст] / С.И. Гессен. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с. 

105.Гончаров, И.Ф. Русская современная школа: Концепция [Текст] /           
И.Ф. Гончаров. – СПб., 1998. – 80 с. 



106.Горелов, А.А. Культурология: Учеб. пособие. [Текст] / А.А. Горелов – 
М.: Юрайт-М, 2001. – 400 с.  

107.Гребенкина, Л.К. Методика воспитательной работы: учебное пособие для 
студентов вузов [Текст] / Л.К. Гребенкина. – М.: «Академия», 2008. – 158 
с. 

108.Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного 
общения: Учебно-методическое пособие для учителей и учащихся стар-
ших классов средней школы [Текст]: Методическое пособие для педаго-
гов-психологов: в 3 кн. / Под ред. док. психол. наук Ю.М Забродина, 
канд.пед.наук М.В. Поповой; Изд. 2-е. – М., 173 с. (Психология в школе) 

109.Громов, А. Н. Интегративные умения учителя и их оценивание в услови-
ях образовательного процесса [Текст]: дисс…канд. пед. наук: 13.00.01 / 
Громов Андрей Николаевич. – СПб, 2008. – 215 с. 

110.Гуманистическая парадигма и личностно-ориентированные технологии 
профессионального образования [Текст] // Под ред. В.Л. Матросова. – М.: 
Прометей, 1999. – 116 с. 

111.Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л.Н. Гумилев. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с. 

112.Гуссерль, Э. Философия как строгая наука [Текст]: пер. с нем.; сост.              
О. А. Сердюкова / Э. Гуссерль. – Новочеркасск: Сагуна, 1994. – 357 с. 

113.Гуськова, С.К. Педагогическое управление процессом самопознания 
младших подростков в образовательном пространстве школы [Текст]: ав-
тореф. дисс…канд.психол.наук: 19.00.07 / Гуськова Светлана Константи-
новна. – Нижний Новгород, 2006. – 26 с. 

114.Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического 
и экспериментального психологического исследования [Текст] / В.В. Да-
выдов. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с. 

115.Данилюк, А.Я. Теория интеграции образования [Текст]: монография / 
Ростов на/Д., 2000. – 440 с. 

116.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Стан-
дарты второго поколения [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 
Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с. 

117.Деркач, А.А. Проблемы смысла жизни [Текст] / А.А. Деркач // Научный 
журнал «Вопросы психологии». – 1999. – №1. – С. 119-125.  

118.Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеологическая культура личности: со-
держание, закономерности, механизмы развития [Текст] / А.А. Деркач, 
Е.В. Селезнева. – М.: Издательство Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 496 с. 

119.Джинотт, Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и практика 
игровой терапии [Текст]; пер. с англ. И.Романовой / Х.Дж. Джинотт. – 
Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с. 

120.Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика [Текст] / А.Н. Джуринский 
– М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 176 с. 



121.Джуринский, А.Н. История педагогики [Текст] / А.Н. Джуринский. – М.: 
Владос, 2000. – 432 с. 

122.Джуринский, А.Н. Зарубежная педагогика: учеб. Пособие для студентов 
вузов [Текст] / А.Н. Джуринский. – М.: Гардарики, 2008. – 383 с. 

123.Дик П.Ф., Дик Н.Ф. Культурология: Учебное пособие для вузов [Текст] / 
П.Ф. Дик, Н.Ф. Дик. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 384 с. 

124.Дилтс, Р. Изменение убеждений с помощью НЛП [Текст]; пер. с англ. /         
Р. Дилтс. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 

125.Дильтей, В. Понимающая психология [Текст] / Хрестоматия по истории 
психологи. Период открытого кризиса (начала 10-х – середина 30-х годов 
XX в.) / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан / В. Дильтей. – М.: Изд-во 
МГУ, 1980. –    С. 258-285. 

126.Дистервег, А. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Сост.           
В.Н. Ротенберг, общ. ред. Е.Н. Медынский. /А. Дистервег. – М.: Учпедгиз, 
1956. – 374 с. 

127.Днепров, Э.Д. Четвёртая школьная реформа в России [Текст] / Э.Д. 
Днепров. – М.: Фирма «Интерпракс», 1994. – 243 с.  

128.Дубровина, И.В. Практическая психология образования [Текст] / И.В. 
Дубровина. – М.: Сфера, 1997. – 528 с.  

129.Дубровина, И.В. Психологические программы развития личности в под-
ростковом и старшем школьном возрасте [Текст] / И.В. Дубровина. – М.: 
Академический Проект, 2002. – 128 с. 

130.Дружинин, В.Н. Психология семьи [Текст] / В.Н. Дружинин. – СПб.: Пи-
тер, 2006. – 176 с. 

131.Дудина, М.Н. Развитие гуманистической педагогики в проблемном про-
странстве экзистенциализма [Текст] / М.Н. Дудина // Известия Уральского 
государственного университета. – 2009. – №1/2 (962). – С. 21-30.  

132.Дусавицкий, А.К. О системном подходе к исследованию коллектива в 
социальной психологии [Текст] / А.К. Дусавицкий // Вестник Харьковско-
го университета. Сер. Психология, вып. 224. 1982. – С. 77-84. 

133.Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Краткий психологический словарь: 
Личность, образование, самообразование, профессия [Текст] / М.И. Дья-
ченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Хелтон, 1998. – 399 с. 

134.Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение [Текст] / 
Составл., пер. с франц., коммент., послесловие А.Б. Гофмана / Э. Дюрк-
гейм. – М.: Канон, 1995. – 1234 с. 

135.Евтушенко, С. В. Педагогическая система воспитания творческой на-
правленности личности школьников в условиях коллективной деятельно-
сти [Текст]: дис...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Евтушенко Сергей Викторович. 
– М., 2001. – 301 с. 

136.Елизаров, А.Н. Психологическое консультирование семьи [Текст]: учеб-
ное пособие / А. Н. Елизаров. – М.: Ось-89, 2004. – 399 с. 

137.Емельянова, Н.И. Интеграция общеобразовательной и профессиональной 
подготовки учащихся в средних учебных заведениях США (историко-



педагогическое исследование) [Текст]: Автореф. дисс…канд. пед. наук: 
13.00.01 / Емельянова Надежда Ивановна. – М., 2009. – 25 с. 

138.Ермолаев, С.А. Проектная деятельность социально-экологической на-
правленности как средство обеспечения условий для самореализации 
старшеклассников [Текст]: автореф. дисс…канд. пед. наук: 13.00.01 / Ер-
молаев Сергей Александрович. – Нижний Новгород, 2007. – 19 с. 

139.Жукова, И.Г. Направленность личности как фундамент становления 
смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте. Психологические 
проблемы смысла жизни и акме [Электронный ресурс] / И.Г. Жукова // 
Материалы XI симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и 
акме». – М.: Психологический ин-т РАО, – 2006. – С.100-103// smysl-
simp11.narod.ru/iisimpoz.html (дата обращения: 5.03.2007) 

140.Журавлева, Н.А. Динамика ценностных ориентаций молодежи в услови-
ях социально-экономических изменений [Текст] / Н.А. Журавлева // Пси-
хологический журнал. – 2006, том 27. – №1. – С. 35-43. 

141.Загвязинский, В.И. Рабочая программа курса «Индивидуальность педаго-
га» [Электронный ресурс] / В.И. Загвязинский // Copyright@2003-
2009ЦИТ и НИИ ИИС ТюмГУ. – 7 с. (дата обращения: 11.10.2010). 

142.Зайцев, В.В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся 
в системе начального образования [Текст]: автореф. дисс…д-ра пед. наук: 
13.00.01 / Зайцев Владимир Васильевич. – Волгоград, 1999. – 48 с. 

143.Закон Российской Федерации «Об образовании» // Бюлл. комитета по 
высш. школе Министерства науки, высш. шк. и техн. политики РФ. – 
1993. – №1.  

144.Занков, Л.В. Избранные педагогические труды [Текст] / Л.В. Занков. – 
М.: Издательство «Федоров», 1999. – 608 с. 

145.Захарш, Т.Б. Единство индивидуального и коллективного опыта в разви-
тии личности [Текст]: дисс…д-ра пед. наук: 13. 00. 01 / Захарш Татьяна 
Борисовна. – Ставрополь, 2003. – 440 с. 

146.Звонников, В.И. Педагогические измерения в управлении качеством обу-
чения [Текст]: автореф. дисс…д-ра.пед. наук: 13.00.01 / Звонников Виктор 
Иванович. – Ростов-н/Д., 2006. – 54 с. 

147.Зеньковский, В.В. Психология детства [Текст] / В.В. Зеньковский. – М.: 
Academia, 1996. – 344 с. 

148.Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А. Зимняя. – Ростов 
– н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с. 

149.Зинкевич – Евстигнеева, Т.Д. Тренинг по сказкотерапии [Текст] / Т.Д. 
Зинкевич – Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2000. – 254 с.  

150.Зинченко, В.П. От классической к органической психологии [Текст] /     
В.П. Зинченко // Научно-практический журнал «Вопросы психологии». – 
1996. – №5. – С. 7-20; 1996. – №6. – С. 6-25. 

151.Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки россий-
ской психологии [Текст] / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов. – М.: Тривола, 
1994. – 304 с. 



152.Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведе-
ния) [Текст] / Е.В. Змановская. – М.: Академия, 2006. – 288 с. 

153.Ивашкин, В.С. Психологическое изучение школьников [Текст]: учебное 
пособие / В.С. Ивашкин. – Владимир: ВГПИ, 1990. – 108 с. 

154.Изард, К. Психология эмоций [Текст]: монография; пер. с англ. А. Тат-
лыбаева / К. Е. Изард. - СПб. др.: Питер, 1999. - 460 с. 

155.Ильин, Е.Н. Давайте соберемся... [Текст] / Е.Н. Ильин, С.В. Мертенс. –  
М.: Школа – Пресс, 1994. –128 с. 

156.Ильин, Г.П. Кризис как устойчивое состояние современного образования 
[электронный ресурс] / Г.П. Ильин // Образование после образования (от 
педагогической парадигмы к образовательной). – 2000. – Доступно из 
URL: http://rus.aktobe/kz/beb/g6_05_02.htm (дата обращения: 17.03.2010). 

157.Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. Исто-
рия. Теория [Текст] / И.М. Ильинский. – М.: Голос, 2001. – 696 с. 

158.Ильяшенко, Е.Г. Педагогическая антропология в России: история и со-
временность[Текст]: монография / Е.Г. Ильяшенко. – М.: Изд-во УРАО, 
2003. – 132 с. 

159.Иноземцев, В.Л. Расколотая цивилизация [Текст] / В.Л. Иноземцев. – М.: 
Академия-Наука, 1999. – 740 с.  

160.Иноземцев, В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 
противоречия, перспективы [Текст] / В.Л. Иноземцев. – М, ЛОГОС, 2000. 
– 304 с. 

161.История педагогики и образования. От зарождения воспитания в перво-
бытном обществе до конца ХХ в. [Текст]: учебное пособие для педагоги-
ческих уч. завед. // Под ред. акад. РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 512 с. 

162.История педагогики в России: Хрестоматия [Текст] / Сост. С.Ф. Егоров. – 
М.: «Академия», 2002. – 400 с. 

163.Кабалевский, Д.Б. Педагогические размышления [Текст] / Д.Б. Кабалев-
ский. – М.: Педагогика, 1986. – 192 с. 

164.Каган, В.Е. Воспитателю о сексологии [Текст] / В.Е. Каган. – М.: Педаго-
гика, 1991. – 256 с.  

165.Каган, М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной 
системы [Текст] / М.С. Каган // Социально-гуманитарные знания.  – 2000. 
–    № 6. – С. 47-61 .  

166.Какалина, Е.В. Формирование воспитательного пространства в системе 
открытого образования [Текст]: автореф. дисс…к-та пед.наук: 13.00.01 / 
Какалина Елена Викторовна. –Тамбов, 2011.– 29 с.  

167.Каменская, Е.Н. Гендерный подход в педагогике [Текст]: автореф. дисс. 
… д-ра пед. наук: 13.00.01 / Каменская Елена Николаевна. – Ростов-н/Д., 
2006.– 62 с. 

168.Кан-Калик, В.А. Психолого-педагогические основы преподавания лите-
ратуры в школе [Текст] / В.А. Кан-Калик, В.И. Хазан. – М.: Просвещение, 
1988.–255 с. 



169.Кант, Э. Сочинения [Текст]: в 6 т. / Пер. с нем. / Э. Кант. – М.: Мысль, 
1965. – Т.4. С. 424-491, Т. 6. – 743 с. 

170.Каптерев, П.Ф. Педагогический процесс [Текст] / П.Ф. Каптерев // Из-
бранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1982. – 704 с.  

171.Капустин, Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Н.П. Капустин. – 
М.: Академия, 2001. – 216 с. 

172.Караковский, В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи 
и опыт формирования [Текст] / В.А. Караковский.–М.: Нов. школа, 1992.–
78 с.  

173.Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание! Теория и 
практика воспитательных систем [Текст] / В.А. Караковский, Л.И. Нови-
кова, Н.Л. Селиванова. – М.: Новая школа, 1996. – 160 с.  

174.Кармаев, А.Г. Организационно-педагогические основы инновационных 
образовательных процессов в школе [Текст]: автореф…д-ра пед. наук: 
13.00.01 / Кармаев Алексей Георгиевич. – М, 1997. – 64 с. 

175.Карпова, Ю.А. Введение в социологию инноватики: Учебное пособие 
[Текст] / Ю.А. Карпова. – СПб.: Петербург, 2004. – 192 с. 

176.Кевля, Ф.И. Педагогическое прогнозирование личностного развития ре-
бенка [Текст]: монография / Ф.И. Кевля. – М.-Вологда: ВГПУ, 2003. – 158 
с. 

177.Кирюшина, О.Н. Научно-педагогическая деятельность как фактор разви-
тия научного потенциала системы образования [Текст] / О.Н. Кирюшина // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Томск. – 2009. – Выпуск 7(85). – С. 127-131. 

178.Кларин, М.В. Развитие педагогической технологии и проблемы теории 
обучения [Текст] / М.В. Кларин // Научно-теоретический журнал «Совет-
ская педагогика». – 1984 г. – №4. – С. 117-122.  

179.Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения [Текст] / 
Е.А. Климов.— М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 334 с. 

180.Ковалев, С.В. Мы родом из Страшного Детства, или как стать хозяином 
своего прошлого, настоящего и будущего [Текст] / С.В. Ковалев. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006. – 224 с.  

181.Коган, Л.А. Жизнь как бессмертие [Текст] / Л.А. Коган // Научно-
теоретический журнал «Вопросы философии». – 1994. – №12.– С. 39-49. 

182.Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь [Текст] / Г.М. Коджаспиро-
ва, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2001. – 176 с. 

183.Колесникова, И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы [Текст] 
/ И.А. Колесникова // Научно-теоретический журнал «Педагогика». – 
1995. – №6. – С. 84–89. 

184.Колесникова, И. А. Теоретико-методологическая подготовка учителя к 
воспитательной работе в цикле педагогических дисциплин [Текст]: дис... 
д-ра пед. наук: 13.00.01 / Колесникова Ирина Аполлоновна. – Л., 1991. – 
495 с. 



185.Колесникова И. А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной 
рефлексии [Текст]: курс лекций по философии педагогики / И.А. Колес-
никова. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.–288 с. 

186.Колмогорова, Л.С. Становление психологической культуры школьника 
[Текст] / Л.С. Колмогорова // Научный журнал «Вопросы психологии». – 
1999. – №1. – С. 83–91. 

187.Колмогорова, Л.С. Человекознание: Курс психологии с элементами этики 
и валеологии: 1 класс: Учебно-методическое пособие для педагогов, 
школьных психологов и валеологов [Текст] / Л.С. Колмогорова, Н.Н. Гри-
горьевская, И.А. Модина. – М.: Генезис, 1998. – 159 с. 

188.Колье, Р. Дуче! Взлет и падение Бенито Муссолини. Биография [Текст]: 
пер. с англ. Ю. Д. Чупрова / Р. Колье. – М.: Центрополиграф, 2001. – 494 с. 

189.Коменский, Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих 
[Текст]: Избр. пед. соч.: в 2 т. / Я.А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. 

190.Кон, И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание [Текст] / И.С. Кон. 
– М.: Политиздат, 1984. – 335 с.   

191.Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст] / И.С. Кон. – М.: Просве-
щение, 1989. – 254 с. 

192.Кон, И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования 
личности: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов [Текст] / И.С. Кон. – 
М.: Просвещение, 1979. – 175 с. 

193.Конаржевский, Ю.А. Анализ урока [Текст] / Ю.А. Конаржевский. – М.: 
Педагогический поиск, 2000. – 336 с.  

194.Константинов, Н.А. История педагогики [Текст] / Н.А. Константинов,       
Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. –М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.–224 
с.  

195.Копанева, О.В. Формирование антропоориентированной педагогической 
системы общеобразовательной школы [Текст]: дисс…канд. пед. наук: 
13.00.01 / Копанева Ольга Владимировна. – Уфа, 2003. – 198 с. 

196.Копытин, А.И. Практическая арт-терапия: лечение, реабилитация, тре-
нинг [Текст] / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито-центр, 2008. – 288 с. 

197.Кортнев, Г.Б. Метод Монтессори [Текст] / Г.Б.Корнетов // Частная шко-
ла. – 1995. – №4. – С. 117-122. 

198.Кортнев, Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования 
[Текст]: учебное пособие / Г.Б. Кортнев. – М.: Изд-во УРАО, 2001. –124 с. 

199.Корчак, Я. Как любить ребенка [Текст] / Пер. с пол. /Я. Корчак. – М.: 
Изд-во «Дом», 1990. – 445 с.   

200.Коршунова, Н.Л. Нужна ли педагогике новая парадигма? [Электронный 
ресурс] / Н.Л. Коршунова // http/www.portalus.ru/modules/shkola (дата об-
ращения: 10.10.2011) 

201.Кочюнас, Р. Пcихотерапевтические группы. Теория и практика [Текст] /        
Р. Кочюнас. – М.: Академический проект, 2000. – 240 c.  

202.Кравченко, А.И. Культурология [Текст] / А.И. Кравченко. – М.: Акаде-
мический проект, 2002. – 496 с. 



203.Краевский, В.В. Педагогика между философией и психологией [Текст] /   
В.В. Краевский // Научно-теоретический журнал «Педагогика». – 1994. – 
№6. – С. 24-31.  

204.Краевский, В.В. Три измерения педагогики (к столетию со дня рождения 
М.Н.Скаткина) [Электронный ресурс] / В.В. Краевский // Интернет-
журнал «Эйдос». – 2003. – 2 декабря. 
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-02.htm. (дата обращения: 10.10.2011) 

205.Краевский, В.В. Место и методологии педагогики в научно-
методическом обеспечении модернизации образования [Электронный ре-
сурс] / В.В. Краевский // Интернет-журнал «Эйдос». – 2003. – 7 ноября // 
http/www.eidos.ru/journal/2003/0711-04.htm. (дата обращения: 10.10.2008) 

206.Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап [Текст]: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

207.Краевский, В.В. Образование в судьбе современной России (круглый 
стол) [Текст] / В.В. Краевский // Научно-теоретический журнал «Педаго-
гика». – 2008. – №1. – С. 4–5.  

208.Крившенко, Л.П. Педагогика [Текст]: учебник / Л.П. Крившенко, 
М.Е.Вайндорф-Сысоева и др. – М.: Проспект, 2009. – 432 с.  

209.Криулина, А.А. Эргодизайн образовательного пространства (размышле-
ния психолога) [Текст] / А.А. Криулина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 192 с. 

210.Крутецкий, В.А. Психология обучения и воспитания школьников [Текст] 
/ В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1976. – 303 с. 

211.Крысько, В.Г. Психология и педагогика. Cхемы и комментарии [Текст] /   
В.Г. Крысько. – М.: Владос-Пресс, 2001. – 368 с. 

212.Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей [Текст] / Н.Л. Кря-
жева. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 205 с.  

213.Кувшинкова, И.А. Научно-методическое обеспечение регионального до-
полнительного образования [Текст]: автореф. дисс…канд. пед. наук: 
13.00.01/ Кувшинкова Ирина Анатольевна. – Рязань, 2006. – 20 с.  

214.Кузьмина, Н. В. Методы исследования педагогической деятельности 
[Текст] / Н. В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1970. – 114 с. 

215.Кукушин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст]: учебное пособие /  
В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 508 с. 

216.Культурология. XX век: Антология [Текст] / Под ред. С.Я. Левит. – М.: 
Юрист, 1995. – 703 с. 

217.Кун, Т. Структура научных революций [Текст]: пер. с англ ./ Т. Кун. – 
М.: Прогресс, 1977. – 300 с. 

218.Кухтерин, С.Е. Личностно-психологические основы устойчивости и из-
менчивости моральных норм поведения госслужащих [Текст]: автореф. 
дисс. … канд. психол. наук: 19.00.13/ Кухтерин Сергей Евгеньевич. – М., 
1999. – 29 с. 

219.Лебедева, Н.Н. (Ворожищева). Гармонизация педагогического процесса 
ценностного самоопределения старших школьников [Текст]: автореф. 



дисс…докт. пед. наук/ Лебедева Наталья Николаевна. – Тюмень, 2006.–42 
с. 

220.Лебедева, В.Г. Истоки и становление массовой культуры в России (1860-
1940) [Текст]: автореф. дисс…д-ра культурологии: 24.00.01 / Лебедева Ва-
лентина Гейнриховна. – СПб., 2008. – 55 с.  

221.Левин, В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем 
[Текст] / В.А. Левин. – М.: Лайда, 1994. – 192 с.  

222.Левитес, Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собст-
венных технологий обучения [Текст] / Д.Г. Левитес. – М.: Изд-во Москов-
ского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МО-
ДЭК», 2003. – 320 с.  

223.Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные техно-
логии [Текст] / Д.Г. Левитес. – М.-Воронеж: МОДЭК, 1998. – 288 с. 

224.Левитес, Д.Г. Теория и практика конструирования собственных техноло-
гий обучения [Текст] / Д.Г. Левитес. – М.: Изд-во Московского психолого-
социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – 320 с. 

225.Лега, В.П. Лекции по истории философии. Часть II. [Текст] / В.П. Лега – 
Москва, ПСТБИ, 1999. – 164 с. 

226.Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. Леонть-
ев. М.: Смысл, Академия. – 2005.– 391 с. Серия «Классическая учебная 
книга» 

227.Леонтьев, Д.А. Очерк психологии личности [Текст]. – М.: Смысл, 1997. –
64 с. 

228.Леонтьев, Д.А. Внутренний мир личности [Текст] // Психология лично-
сти в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – С. 372-377. 

229.Леонтьев, Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. СЖО [Текст]. – М.: 
МГУ, 1992. – 16 с.  

230.Леонтьев, Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций [Текст] /          
Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1992. – 17 с.  

231.Лесгафт, П.Ф. Избранные педагогические сочинения [Текст] / П.Ф. Лес-
гафт. – М.: Педагогика, 1988. – 398 с.  

232.Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности 
[Текст] / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

233.Лихачев, Д.С. Культура как целостная среда [Текст] / Д.С. Лихачев // Но-
вый мир. – 1994.– №8. – С. 3–8. 

234.Лозанов, Г. Суггестопедия при обучении иностранным языкам [Текст]: 
пер. с болг. / Г. Лозанов. – М.: Просвещение, 2003. – 203 с. 

235.Ломов, Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. Пси-
хологические проблемы социальной регуляции поведения [Текст] / Б.Ф. 
Ломов. – М.: Наука, 1976. – С. 64–93. 

236.Лопатина, А.А. Начало мудрости. 50 уроков о добрых качествах: для за-
нятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / А. 
Лопатина,    М. Скребцова. – М.: Амрита-Русь, 2005. – 288 с.  

237.Лосев, А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития, 
кн. 2. [Текст ] / А.Ф. Лосев. – М., 1994. – С. 386-439 с. 



238.Лурия, А.Р. Язык и сознание [Текст] / Под ред. Е.Д. Хомской / А.Р. Лу-
рия. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с. 

239.Лысенкова, С.Н. Методом опережающего обучения [Текст] / С.Н. Лысен-
кова. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с. 

240.Лэндрет, Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений [Текст]: Пер. с 
англ.; предисл. А.Я. Варга / Г.Л. Лэндрет. – М.: Международная педагоги-
ческая академия, 1994. – 368 с. 

241.Макаренко, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 7-ми т. / А.С. Макарен-
ко. – М.: Просвещение, 1960. Т. 5, Т. 7. 

242.Макарова, М.Н. Абитуриенты в условиях применения ЕГЭ [Электронный 
ресурс] / М.Н. Макарова. – www.isras.ru/files/File/Socis/2011-
2/Makarova.pdf (дата обращения 15.12.2011) 

243.Максимов, В.Г. Педагогическая диагностикав школе [Текст] / В.Г. Мак-
симов. – М.: «Академия», 2002. – 272 с. 

244.Максимова, Т.В. Смысложизненные ориентации как фактор становления 
индивидуального стиля педагогической деятельности [Текст]: автореф. 
дисс…канд. психол. наук: 19.00.07/ Максимова Татьяна Владимировна. – 
М., 2001. – 23 с. 

245.Макшанов, С.И. Психология тренинга. Теория. Методология. Практика: 
Монография [Текст] / С.И. Макшанов. – СПб: Образование, 1998. – 238 с.  

246.Мальковская, Т.Н. Смена парадигм воспитания как социально педагоги-
ческая проблема [Текст] / Т.Н. Мальковская // Научные достижения и пе-
редовой опыт в области педагогики и народного образования: Информа-
ционный сборник. Вып. 8. – М.: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1990. 
– С. 1–31. 

247.Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика [Текст]: учебник / Л.В. Марда-
хаев. –  М.: Гардарики, 2008.– 265 с. 

248.Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте 
[Текст] / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

249.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология Соч. в 45 тт. [Текст]: пер. с 
нем. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 3. – М.: Гос.изд. полит. лит-ры, 1955. – С. 
7-544. 

250.Мартынова Е. В. Смысложизненные ориентации как фактор личностной 
подготовки студентов педвуза к профессиональной деятельности [Текст]: 
дис...канд. психол. наук: 19.00.07/ Мартынова Елена Владимировна. – М., 
– 2002. – 183 c.  

251.Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст]: пер. с англ. / А. Маслоу // 
Теория личности в западноевропейской и американской психологии. – 
Самара: Издательский Дом Бахрах, 1996. – С. 409–449. 

252.Махаева, О.А. «Я выбираю профессию…» [Текст] / О.А. Махаева,          
Е.Е. Григорьева. – М.: УЦ «Перспектива», 2006. – 52 с. 

253.Мелик-Пашаев, А.А. Гуманизация образования: проблемы и возможно-
сти [Электронный ресурс] / А.А. Мелик-Пашаев. – Эл. версия журнала 
«Вопросы психологии» www.voppsy.ru/issues/1989. (дата обращения 
19.11.2007)  



254.Мелик-Пашаев, А.А. Об источнике способности человека к художест-
венному творчеству [Текст] / А.А. Мелик-Пашаев // Научный журнал 
«Вопросы психологии». – 1998. – №1. – С. 76-82. 

255.Мелик-Пашаев, А.А. Эстетическое образование и воспитание в школе 
[Электронный ресурс]. Протокол № 03/003/ ЕНО заседания секции естест-
веннонаучного образования МОИП 30 января 2003 года. гор. Москва / 
А.А. Мелик-Пашаев. (www.brsu.brest.by) (дата обращения 02.02.2010) 

256.Менегетти, А. Онтопсихологическая педагогика [Текст]: Изд. 2-ое, пере-
раб. и дополн.; перевод с итальянского и подготовка к изданию ННБФ 
«Онтопсихология» / А. Менегетти. –М.: ННБФ «Онтопсихология», 2006. – 
416 с.  

257.Митрохин, Л.Н. Философия России второй половины XX века [Текст] /     
Л.Н. Митрохин. – М.: РОССПЭН. – 367 с. 

258.Моисеев, Н.Н. Естественнонаучное знание и гуманитарное мышление 
[Текст] / Н.Н. Моисеев // Научный журнал «Общественные науки и со-
временность». – 1993. – №2. – С. 63–75. 

259.Мольц, М. Я – это я, или как быть счастливым [Текст]: пер. с англ. / Общ. 
ред. и предисл. В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунова/ М. Мольц. – СПб.: Лениз-
дат, 1992. – 192 с. 

260.Монахов, В.М. Введение в теорию педагогических технологий [Текст]: 
монография/ В.М. Монахов. – Волгоград: Перемена, 2006. – 319 с. 

261.Монтессори, М. Значение среды в воспитании [Текст]: пер. с итал. /         
М. Монтессори // Научно-методический и информационный журнал «Ча-
стная школа». – 1995. – №4. – С. 122-127.  

262.Морено, Я.Л.Психодрама [Текст]: пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е. Рачко-
вой. / Я.Л. Морено. — Москва: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. –528 
с. 

263.Москвина, Н.Б. Минимизация личностно-профессиональной деформации 
педагогов [Текст] / Н.Б. Москвина //Научно-теоретический журнал « Пе-
дагогика». – 2005. – №5. – С. 64–71. 

264.Моторина, Л.Е. Философская антропология [Текст]: учеб. пособие для 
вузов/ Л.Е. Моторина. – М.: Высшая школа, 2003. – 256 с. 

265.Мудрик, А.В. Социальная педагогика [Текст] / А.В. Мудрик. – М.: Ака-
демия, 2000. – 200 с. 

266.Мудрик, А.В. Общение в процессе воспитания [Текст] / А.В. Мудрик. – 
М.: Педобщество России, 2001. – 320 с.  

267.Мудрик, А.В. Социализация человека [Текст]:учебное пособие для студ. 
высш. уч. заведений/ А.В. Мудрик. – М.: Издательский дом «Академия», 
2004. – 304 с. 

268.Муздыбаев, К. Психология ответственности [Текст] / К. Муздыбаев. – Л.: 
Наука, 1983. – 240 с. 

269.Мухина, В.С. Развитие, воспитание и психологическое сопровождение 
личности в системе непрерывного образования: концепция и опыт ИРЛ 
РАО [Текст] / В.С. Мухина, В.А. Горянина // Воспитание и развитие лич-
ности. – М.: ИРЛ РАО, 1997. – С. 4-12. 



270.Мясищев, В.Н. Психология отношений [Текст] / В.Н. Мясищев. – М.- 
Воронеж: НПО МОДЭК, 1995. – 356 с. 

271.Никитина, Н.Н. Становление культуры профессионально-личностного 
самоопределения учителя [Текст]: монография/ Н.Н. Никитина. – М.: 
Прометей, МПГУ, 2002. – 316 с.  

272.Николаичев, Б. О. Моральный выбор и нравственная свобода [Текст] /       
Б.О. Николаичев // Вестник Моск. ун-та. Серия 7. Философия. 1988. – №4. 
– С. 53-58. 

273.Нилл, А. «Саммерхилл – воспитание свободой» [Текст]: пер. с англ. Э. 
Гусинского, Ю. Турганиновой / А. Нилл. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 
296 с. 

274.Новгородцев, П.И. «Кризис современного правосознания», «Об общест-
венном идеале» [Текст] / П.И. Новгородцев // Приложение к журналу 
«Вопросы философии». – М.: Пресса, 1991. – 639 с. 

275.Новиков, С.Г. Воспитание рабочей молодежи в условиях форсирования 
модернизации России (1917-1939-е годы) [Текст]: автореф. дисс…д-ра 
пед. наук: 13.00.01 / Новиков Сергей Геннадьевич. –Волгоград, 2008.–43 с. 

276.Новикова, Л.И. Педагогика детского коллектива [Текст] / Л.И. Новикова. 
– М.: Педагогика, 1978. – 143 с.  

277.Новикова, Л.И. Школа и среда [Текст] / Л.И. Новикова. – М.: Знание, 
1985. – 80 с. 

278.Новикова, Л.И. Воспитание как педагогическая категория [Текст] /            
Л.И. Новикова// Воспитание как научная категория и феномен социальной 
практики. Материалы Всерос. науч.-практич. конф. Ч. 1. Владимир, 2001. 
– С. 5-11. 

279.Новое педагогическое мышление [Текст] / Под ред. А.В. Петровского. – 
М.: Педагогика, 1989. – 278 с.  

280.Образцова, Л.В. «Школа гуманности» Пауля Гехеба [Текст]: пер. с англ. / 
Л.В. Образцова // Научно-теоретический журнал «Педагогика». – 2001.– 
№8. – С. 86–92. 

281.Овчарова, Р.В. Справочная книга школьного психолога [Текст] / Р.В. Ов-
чарова. – М.: Учебная литература, 1996. – 352 с.  

282.Оганесян, Н.Т. Библиотерапия: Самоактуализация психических состоя-
ний через поэзию [Текст] / Н.Т. Оганесян. – М.: «Ось-89», 2002. – 272 с. 

283.Ожегов, С.И. Cловарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов. – М.: Рус-
ский язык, 1978. – 846 с.  

284.Озеров, В. А. Детская безнадзорность и беспризорность как один из фак-
торов угрозы национальной безопасности России [Текст] // Аналитиче-
ский вестник. Сер. № 46 «Основные проблемы социального развития Рос-
сии». – 2002. – №20 (176). – С. 6-16. 

285.Окаянные дни / И.А. Бунин. Несвоевременные мысли / М. Горький; пре-
дисловие и примечания О.Н. Михайлова [Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2004. 
– 416 с.  

286.Окушова, Г. А. Смена педагогических парадигм как методологический 
резонанс изменения типов философского мышления [Текст] / Г. А. Оку-



шова // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. Томск. – 2005. – Вып. 2 (46). – С. 7-11 (Педагогика).  

287.Опрятная, О.Н. Основания тринитарного подхода к интерпретации соци-
альных процессов [Текст]: дисс…канд. социологических наук: 22.00.01/ 
Опрятная Ольга Николаевна. – М., 2004. – 147 с.  

288.Осорина, М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых 
[Текст] / М.В. Осорина. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

289.Панов, В.И. Основные направления экологической психологии [Текст]: 
Краткий курс/ В.И. Панов. – Смоленск: Универсум. М.: Психологический 
институт РАО, 2001.–100 с.  

290.Панов, В.И. Экопсихологическая модель образовательной среды [Текст] / 
В.И. Панов // 4-ая Российская конференция по экологической психоло-
гии/Психологический институт РАО. – М.: УМК «Психология», 2005. – 
334 с. –  С. 213-216.  

291.Патнэм, Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общест-
венная жизнь [Текст]: пер. с англ. / Р. Патнэм // Мировая экономика и ме-
ждународные отношения. – 1995. – № 4. – С. 77-86. 

292.Пахальян, В.Э. Групповой психологический тренинг [Текст]: учебное по-
собие/ В.Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с. 

293.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст]: учеб-
ник для вузов/ С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др. – М.: Ака-
демия, 2001. – 512 с.  

294.Педагогика [Текст]: учебник для студ. пед. учеб. заведений / Под ред.        
П.И. Пидкасистого. –М.: 2-е Педагогическое общество России, 2002. – 608 
с. 

295.Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б.М. Бим-
Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с. 

296.Педагогическое наследие. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж. [Текст] 
/Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1989. – 416 с. 

297.Пестерева, О.А. Социальная адаптация младших школьников средствами 
искусства [Текст]: автореф. дисс...канд. пед. наук: 13.00.01 / Пестерева 
Ольга Александровна. – Улан-Удэ, 2006. – 22 с. 

298.Петрова, В.И. Азбука нравственного взросления [Текст] / В.И. Петрова, 
Н.М. Трофимова, И.С. Хомякова, Т.Д. Стульник.– СПб.: Питер, 2007. –304 
с. 

299.Петровский, А.В. Личность. Деятельность. Коллектив [Текст] / А.В. Пет-
ровский. – М.: Политиздат, 1982. – 253 с. 

300.Петрынин, А.Г. Профилактика и преодоление девиантного поведения 
подростков в процессе коллективной творческой деятельности [Текст]: 
учебное пособие/ А.Г. Петрынин, В.К. Григорова. – М.: АПКиПРО, 2004. 
–236 с. 

301.Пирогов, Н.И. Вопросы жизни [Текст] / Н.И. Пирогов // Хрестоматия по 
истории школы и педагогики в России. Сост. С. Ф. Егоров. – М.: Просве-
щение, 1986. – С. 150-166. 



302.Пичугина, С.Г. Психорегуляция педагогической деятельности учителя-
словесника [Текст]: автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.07/ Пичугина 
Светлана Геннадьевна. – Ярославль, 2002. – 23 с. 

303.Плоткин, М.М. Социальное воспитание школьников [Текст]: моногра-
фия/ М.М. Плоткин. – М.: Институт педагогики социальной работы.–
2003.– 200 с.  

304.Плоткин, М.М. Влияние воспитательного потенциала социальной педа-
гогики на гуманизацию социальной среды [Текст]: аналитический доклад / 
М.М. Плоткин. – М.: ИСП РАО, 2009. – 84 с.  

305.Погодина, Л.Н. Русская школа [Текст] / Л.Н. Погодина // Педагогический 
вестник. – 1996. – № 5.   

306.Поливанова К.Н., Ермакова И.В. Образовательная среда урока в разных 
типах школ [Текст] / К.Н. Поливанова, И.В. Ермакова // Научно-
практический журнал «Психологическая наука и образование» – 2000. – 
№3. – С. 72-80. 

307.Полякова, М.А. Формирование мировоззренческой позиции школьников 
на начальной ступени обучения [Текст]: автореф. дисс…канд. пед. наук: 
13.00.01/ Полякова Мария Александровна. – Пенза, 2008. – 18 с. 

308.Пономаренко, Л.П. Основы психологии для старшеклассников: Пособие 
для педагога [Текст] / Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова. – В 2 ч. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 192 с. 

309.Попов, В.А. Профилактика наркотической зависимости у детей и моло-
дежи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / В.А. 
Попов, З.В. Коробкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 
с.  

310.Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе [Текст] / М.В. 
Попова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 288 с. 

311.Портнов, М.Л. Азбука школьного управления [Текст] / М.Л. Портнов.– 
М.: Просвещение, 1991.– 191 с.  

312.Поршнев, Б.Ф. Социальная психология и история [Текст]. Издание: 2-е 
изд., доп. и испр. / Б.Ф. Поршнев. — М.: Наука, 1979. — 235 с. 

313.Поташник, М.М. Как подготовить и провести открытый урок (современ-
ная технология) [Текст]: методическое пособие/ М.М. Поташник, М.В. 
Левит. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 112 с. 

314.Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая [Текст] / А.И. Приставкин.  – 
М.: Детская литература – 1987. – 271 с.  

315.Прутченков, А.С. Школа жизни: специализированный тренинг-марафон 
[Текст] / А.С. Прутченков // Научный журнал «Прикладная психология и 
психоанализ». – 2000.– № 2-4; 2001.–№ 1-3.  

316.Пряжников, Н.С. Методы активизации профессионального и личностно-
го самоопределения [Текст] / Н.С. Пряжников. – М.-Воронеж: МОДЕК, 
1997. – 64 с. 

317.Психологический словарь [Текст] / Под общ. ред. А.В. Петровского,         
М.Г. Ярошевского. – М., 1990. – 494 с. 



318.Психологические программы развития личности в подростковом и стар-
шем школьном возрасте [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Акаде-
мический проект, 2002. – 128 с. 

319.Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни 
[Текст] // Материалы 3-5 симпозиумов. М.: Ось-89, 2001. – 152 с. 

320.Психологические проблемы смысла жизни и акме. Материалы XIII сим-
позиума [Электронный ресурс] / Под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Волковой (Ки-
сельниковой). – М.: ПИ РАО, 2008. 
www.scribd.com/doc/55952114/akme2008-3www.pdffactory.com (дата обра-
щения 29.10.2009)  

321.Психологические проблемы смысла жизни и акме: электронный сборник 
материалов XVI симпозиума [Электронный ресурс] / Под ред. Г.А. Вай-
зер, Н.В. Кисельниковой, Т.А. Поповой. – М.: УРАО «Психологический 
институт», 2011. – 309 с. www.pdffactory.com (дата обращения 20.12.2011) 

322.Психолого-педагогические и философские проблемы смысла жизни: 
(Материалы I-II симп.) [Электронный ресурс]. М.: Психологический ин-т 
РАО, 1997. – 232 с.  www.pdffactory.com (дата обращения 25.06.2005)    

323.Психолого-педагогические проблемы развития школьника как субъекта 
учения [Текст] / Под ред. Е.Д. Божович. – М.-Воронеж: «МОДЭК», 2000. –
192 с. 

324.Рапацевич, Е.С. Современный словарь по педагогике [Текст] / Сост.        
Е.С. Рапацевич. – Минск: «Современное слово», 2001. – 928 с. 

325.Распутин, В.Г. Уроки французского [Текст] / В.Г. Распутин. – М.: Дет-
ская литература, 1982. – 110 с. 

326.Реан, А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика 
[Текст] / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО-
ЗНАК, 2006. – 479 с. 

327.Реан, А.А. Социальная педагогическая психология [Текст] / А.А. Реан,       
Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.  

328.Резапкина, Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального са-
моопределения для подростков [Текст]: Учебно-методическое пособие для 
школьных психологов и педагогов — 2-е изд., исправл. / Г.В. Резапкина.— 
М.: Генезис, 2004. — 125 с.  

329.Редькина, Н.А. Педагогические условия формирования потребности под-
ростков в самореализации [Текст]: автореф. дисс…канд. пед. наук: 
13.00.01 / Редькина Надежда Александровна. – Рязань, 2006. – 22 с. 

330.Риман, Ф. Основные формы страха: Исследование в области глубинной 
психологии [Текст] / Пер. с нем. Э.Л. Глушанского. / Ф. Риман. – М.: Ака-
демия, 2005. –192 с. 

331.Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] 
/Пер. с анл. / К.Р. Роджерс. // Общ.ред. и предисл. Исениной Е.И. – М.: 
Издательская группа «Прогресс»,«Универс», 1994. – 480 с. 

332.Розанов, В.В. Цель человеческой жизни [Текст] / В.В. Розанов. – М.: 
Прогресс-Культура, 1994. – С. 19-64 // В: Смысл жизни. Антология. Ав-
тор: Гаврюшин Н.К. Издательство: Прогресс-Культура. – 592 с.  



333.Романюк, Л.В. Гуманистические традиции отечественной педагогики 
второй половины XIX – начала XX вв. [Текст] / Л.В. Романюк. – М.: На-
циональный институт бизнеса, 2008. – 203 с.  

334.Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – М.: 
Просвещение, 1975. – 516 с. 

335.Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. 
– СПб: Издательство «Питер», 2000. – 712 с. Серия «Мастера психологии»  

336.Рубинштейн, С.Л. Человек и мир [Текст] / С.Л. Рубинштейн. Проблемы 
общей психологии; отв. ред. Е.В. Шорохова. – М.: Педагогика, 1973. – С. 
255–385. 

337.Рубцов, В.В. О проблеме соотношения развивающих образовательных 
сред информирования знания (к определению предмета экологической 
психологии) [Текст] / В.В. Рубцов // 2-я Российская конференция по эко-
логической психологии: Материалы (Москва, 12-14 апреля 2000 г.). – М- 
Самара.: Изд-во МГППИ, 2001. – С. 77–81. 

338.Рувинский, Л.И. Самовоспитание личности [Текст] / Л.И. Рувинский. – 
М.: Мысль, 1984. – 140 с. 

339.Рудестам, К. Групповая психотерапия: [Текст] пер. с англ. / К. Рудестам. 
—  СПб.: Питер Ком, 1998. —384 с.  

340.Русская философия первой половины XIX века [Текст].: хрестоматия 
/Емельянов Б.В. – Свердловск: Изд-во Урал ун-та. – 1987. – 432 с. 

341.Рябченко А.М., Добышева В.П. Воспитательная система современной 
школы: Методические рекомендации в помощь классным руководителям 
[Текст] / А.М. Рябченко, В.П. Добышева. – Ростов н/Д., РГУПС, 1994.  

342.Савенков, А. И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. Са-
венков. – М.: Сентябрь, 2001. – 346 с.  

343.Садохин, А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст]: 
Учебное пособие для вузов / А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. –
271 с. 

344.Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм [Текст]: пер. с фр. М. 
Грецкого / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-
344.  

345.Сафонова, В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе 
[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Сафонова. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с. 

346.Сафронова, Е.М. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
школе: функции, критерии, механизмы [Текст]: диссер...д-ра педаг. наук: 
13.00.01 / Сафонова Елена Михайловна. – Волгоград, 2005. – 360 c.  

347.Свасьян, К.А. Философия культуры [Текст]: словарь // Современная за-
падная философия / К.А. Свасьян. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с. 

348.Селевко, Г.К. Доминанта в развитии личности [Текст] / Г.К. Селевко // 
Научно-методический журнал «Народное образование». – 1995. – №8. – С. 
28-34. 

349.Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] / Г.К. 
Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 



350.Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспита-
ния [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / В.С. Се-
ливанов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Academia, 2004. – 336 с. 

351.Селиванова, Н.Л. Воспитание в современной школе: от теории к практи-
ке [Текст]/ Н.Л. Селиванова. – М.: УРАО ИТИП, 2010. – 168 с.  

352.Семаго, Н.Я. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекцион-
ной работы психолога [Текст] / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 
2000. –208 с.  

353.Семенов, В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи [Текст] /   
В.Е. Семенов // Научный и общественно-политический журнал РАН «Со-
циос». – 2007. – №4. – С. 37-43. 

354.Семенов, И.Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих 
задач [Текст]: монография / И.Н. Семенов. – М.: НИИ ОПП АПН СССР, 
1990. – 215 с. 

355.Семенов, Ю.И. Возрождение унитарно-стадиальных концепций общест-
венного развития в социальных науках на Западе во второй половине XX 
века [электронный ресурс] / Ю.Н. Семенов. – 
http://scepsis.ru/librari/id_1084.html (дата обращения 03.03.2010) 

356.Сенченков, Н.П. Педологические исследования ребенка в отечественной 
науке и педагогической практике: монография [Текст] / Н.П. Сенченков. 
— Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2006. – 168 с. 

357.Сенько, Ю.В. Педагогика понимания: [Текст]: учебное пособие /           
Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская. – М.: Дрофа, 2007. – 189 с.  

358.Сергеев, И.С. Основы педагогической деятельности: [Текст]: учебное по-
собие / И.С. Сергеев. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с.  

359.Сериков, В.В. Личностный подход в образовании: концепция и техноло-
гия [Текст] / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 150 с. 

360.Серый, А.В. Психологические механизмы функционирования системы 
личностных смыслов у студентов вуза в процессе обучения [Текст]: авто-
реф. дисс…д-ра психол. наук: 19.00.07 / Серый Андрей Викторович. – Ир-
кутск. – 47 с.  

361.Серый, А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, дина-
мика [Текст] / А. В. Серый; науч. ред. М. С. Яницкий. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2004. – 272 с. 

362.Симоненко, В.Д. Профессиональное самоопределение школьников 
[Текст] / В.Д. Симоненко, Т.Б. Суровицкая и др. – Брянск: Издательство 
Брянского педагогического университета, 1995. – 100 с. 

363.Симонов, В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании: 
[Текст]: учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, 
2006. – 357 с. 

364.Ситаров, В.А. Педагогика и психология ненасилия в современном обра-
зовании [Текст] / В.А. Ситаров, В.Г. Маралов. – М.: Академия, 2009. – 216 
с.  

365.Сластенин, В.А. Субъектно-деятельностный подход в общем и профес-
сиональном образовании [Текст] // Общая стратегия воспитания в образо-



вательной системе России: В 2-х кн. / Под общ.ред. И.А. Зимней. – М., 
2001. – Кн. 1. – С. 232-243.  

366.Сластенин В.А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика [Текст]: учеб по-
собие для студ высш пед учеб заведений / В.А. Сластенин и др. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2002. – 576 с. 

367.Сластенин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию [Текст]: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с. 

368.Слободчиков, В.И. Психология человека: Введение в психологию субъ-
ективности [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школа-Пресс, 
1995. – 384 с. 

369.Слободчиков, В.И. Психология развития человека [Текст] / В.И. Слобод-
чиков, Е.И. Исаев. – М.: Школьная пресса, 2000. – 416 с. 

370.Слободчиков, В.И. О понятии образовательной среды в концепции раз-
вивающего образования [Текст] / В.И. Слободчиков // 2-я Российская 
конференция по экологической психологии: Тезисы (Москва, 12-14 апреля 
2000 года). – М.: Экопсицентр РОСС, 2000. – С. 172 – 176. 

371.Словарь иностранных слов [Текст].  – 11-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 
1984. – 608 с. 

372.Словарь – справочник по педагогике [Текст] / Под общ. ред. П.И. Пидка-
систого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с. 

373.Сманцер, А.П. Формирование у студентов ценностного отношения к об-
разованию в процессе обучения: монография [Текст] / А.П. Сманцер,            
Т.А. Ханалыев. – Минск: БГУ, 2010. – 152 с.   

374.Смирнов, В.И. Общая педагогика [Текст]: учебное пособие / В.И. Смир-
нов. –2-е изд.,  перераб., испр. и доп. – М.: Логос, 2002. – 304 с. 

375.Смысл человеческого бытия [Текст] / Под ред. Ф.В. Цанн-кай-си. – Вла-
димир: ВГПУ, 2002. – 276 с.  

376.Смысл жизни, акме и профессиональное становление педагога [Текст]: 
учебное пособие / Под ред. В.Э. Чудновского. М.: ПИРАО, 2008. – 535 с. 

377.Солдатенков, А.Д. Теория и практика духовно-нравственного воспитания 
школьников [Текст]: автореф. дисс…д-ра пед. наук: 13.00.01 / Солдатен-
ков Александр Дмитриевич. – М.: МГОПУ, 1998. – 47 с. 

378.Соломин, И.Л. Современные методы психологической экспресс-
диагностики и профессионального консультирования [Текст] / И.Л. Соло-
мин. – СПб.: Речь, 2006. – 280 с. 

379.Справедливые сообщества в нравственном воспитании школьников 
[Текст] // Воспитательная система школы: Сборник статей; отв. ред. Л.И. 
Новикова. – М.: Педагогическое общество РСФСР, 1991. – 132 с. 

380.Станкин, М.И. Юмор как средство психолого-педагогического воздейст-
вия: От смешного до серьезного – один шаг [Текст]: учеб. пособие/      
М.И. Станкин. – М.: Изд-во Московского психолого-социального инсти-
тута; Воронеж: Изд-во НПО социального института; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2007. – 256 с. 



381.Степанов, В.М. Организация развивающего образовательного простран-
ства в инновационной школе [Текст]: дис...канд. пед. наук. / Степанов Ва-
лерий Матвеевич. – Иркутск, 1999. – 190 с. 

382.Степанов, П.В. Развитие школы как воспитательной системы [Текст] /      
П.В. Степанов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. – 240 с. 

383.Столович, Л.Н. Жизнь – творчество – человек: Функции художественной 
деятельности [Текст] / Л.Н. Столович. – М.: Политиздат, 1985. – 415 с.  

384.Сухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы [Текст]. – 
Избр. пед. соч. – В 3-х т. – Т. 3./ В.А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 
1981. –С. 7-204. 

385.Сухомлинский, В.А. Письма к сыну [Текст] / В.А. Сухомлинский. – М.: 
Просвещение, 1987. – 128 с. 

386.Теории личности в западноевропейской и американской психологии 
[Текст]: хрестоматия по психологии личности / Под ред. Д.Я. Райгород-
ского. –Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 1996.–480 с.  

387.Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика: Самореализация школьников в 
коллективе [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /            
Е.И. Тихомирова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с. 

388.Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория 
и практика) [Текст].: Сб. науч.-метод. ст. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-
во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2003. – 368 с. 

389.Толстикова, М.А. Cказка в цвете [Текст] / М.А. Толстикова // Возможно-
сти практической психологии в образовании. – М.: Перспектива, 2001. – 
87 с. 

390.Толстой, Л.Н. Педагогические сочинения [Текст] / Л.Н. Толстой. – М.: 
Педагогика, 1989. – 544 с.  

391.Трубецкой, Е.Н. Смысл Жизни (1918 г.) [Текст] / Сост. А.П. Полякова,     
П.П. Апрышко / Е.Н. Трубецкой. – М.: Республика, 1994. – 432 с. 

392.Тубельский, А.Н. Школа самоопределения [Текст] / А.Н. Тубельский,        
Б.Л. Минькова, В.Н. Озерова и др. – М.: Школа самоопределения, 1994.–
480 с. 

393.Турен, А. От обмена к коммуникации: рождение программированного 
общества [Текст]: пер. с англ.Э. В Деменчонка / А. Турен // Новая техно-
кратическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 410-411.   

394.Тутушкина, М.К. Проективная психология для менеджеров [Текст] /         
М.К. Тутушкина. – М.: Филипъ, 1996. – 368 с. 

395.Тыртышная, М.А. Все лучшее – впереди (социально ориентированные 
формы работы со школьниками) [Текст] / М.А. Тыртышная. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 285 с. 

396.Уилсон, К. Паразиты сознания [Текст]: пер. с англ. А. Иорданского /          
К. Уилсон. – Киев: «София», 1994. – 320 с. 

397.Уланов, В.В. Логика организации школы [Текст] / В.В. Уланов / профес-
сиональный научно-практический журнал «Директор школы». – М.: Сен-
тябрь, 1998. – № 4. – 127 с.  



398.Ульянова И.В. Урок литературы как ситуация личностного развития 
школьника [Текст] / И.В. Ульянова // Актуальные вопросы теории и прак-
тики социальной педагогики и психологии: Сб. науч. трудов каф. соци-
альной педагогики и психологии ВГПУ. – Владимир: ВГПУ, 2003. – С. 
129-140. 

399.Ульянова, И.В. Роль практического компонента в организации учебного 
процесса студентов специальностей «Педагогика и психология», «Соци-
альная педагогика» [Текст] / И.В. Ульянова // Сборник материалов сове-
щания-семинара работников высш. учеб. завед. «Проблемы совершенст-
вования подготовки кадров по специальностям: педагогика и психология, 
социальная педагогика, педагогика» 10-11 марта 2005 г. – М.: МосГУ, 
УМО по педагогическим специальностям, 2005. – С. 111-116. 

400.Ульянова, И.В. Российская молодежь в ситуации деструктуризации цело-
стного культурно-ценностного образовательного пространства [Текст] / 
И.В. Ульянова // Молодежь и инновации в современном мире: правовая, 
акмеологическая и социально-психологическая поддержка: Материалы 
Всерос. науч.- практич. конф. 6 июня 2005 г. – М.: МИИТ, 2005. – С. 133-
137. 

401.Ульянова, И.В. Неопределенность философского основания современной 
отечественной педагогики как причина стагнационных тенденций в разви-
тии образовательной системы [Текст] / И.В. Ульянова // Психолого-
педагогические исследования в системе образования: Материалы Всерос. 
науч.-практич. конф. 24 июня 2005 г.: В 6 ч. – Ч. 2. – М.-Челябинск: Ака-
демия повыш. квалификации и проф. переподготовки работников образо-
вания; Южно-Уральский гос. ун-т; изд-во «Образование», 2005. – С. 238-
241. 

402.Ульянова, И.В. Роль категорий пространства и времени в формировании 
смысложизненных ориентаций учащихся средней общеобразовательной 
школы [Текст] / И.В. Ульянова // Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: Ма-
териалы Всерос. науч.-практич. конф. 1-2 декабря 2005 г. – Арзамас: АГ-
ПИ, 2006. – С. 122-125. 

403.Ульянова, И.В. Профессиональная подготовка учителя к формированию 
смысложизненных ориентаций у учащихся средней общеобразовательной 
школы [Текст] / И.В. Ульянова // Актуальные проблемы современного 
профессионального образования: Материалы конф., провод. в рамках ме-
ждунар. конгресса «V Славянские педагогические чтения». 1-2 ноября 
2006 г. – М.: Педагогика, 2006. – С. 114-117. 

404.Ульянова, И.В. Технология формирования смысложизненных ориента-
ций учащихся в общеобразовательной школе. Воспитательная программа 
СОШ «Здравствуй, мир!»: [Текст]: методическое пособие / И.В. Ульянова. 
– Владимир: ВГПУ, 2006. – 156 с. 

405.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций у учащих-
ся общеобразовательной школы как детерминант социальной активности 
граждан [Текст] / И.В. Ульянова // Общественные институты – реальная 



социальная сила развития гражданского общества в России: Сб. ст. по ма-
териалам заочн. Междунар. науч.-практич. конф. – М.: Комитет по делам 
общественных объединений и религиозных организаций Государственной 
Думы, ИСПИ РАН, 2006. – С. 91-93. 

406.Ульянова, И.В. Современная концепция смысложизненных ориентаций 
личности учащихся в системе художественного образования [Электрон-
ный ресурс] / И.В. Ульянова, О.Е. Фомина // Электронный науч. журнал 
«Педагогика искусства» (Институт художественного образования Россий-
ской академии образования). – М.: 2007. – №3. –http://www.art-
education.ru/AE-magazine/  

407.Ульянова, И.В. Смысложизненноориентационная модель образователь-
ного пространства школы [Текст] / И.В. Ульянова // Актуальные пробле-
мы образования в условиях его модернизации: Материалы Междунар. на-
уч.-практич. конф. 15-16 марта 2007 г. – М.: МПГУ: в 2-х ч. – Ч. 2. – М.: 
МАНПО, 2007. – С. 440-448. 

408.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся 
[Текст] / И.В. Ульянова // Научно-теоретический журнал «Педагогика». – 
2007. – № 7. – С. 43-50. 

409.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся 
образовательной школы в педагогическом взаимодействии: [Текст]: моно-
графия / И.В. Ульянова. – Владимир: ВГГУ, 2007. – 210 с. 

410.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций личности – 
фактор профилактики социальных отклонений молодежи [Текст]: коллек-
тивная монография / В.А. Попов, И.В. Ульянова, Т.В. Егорова и др. – Вла-
димир: ВГГУ, 2008. – 259 c.  

411.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций школьни-
ков и студентов в образовательном процессе [Текст] / И.В. Ульянова // 
Научно-методический журнал МАНПО «Педагогическое образование и 
наука». – 2008 . – №10. – С. 29-35. 

412.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся 
на уроках русского языка [Текст] / И.В. Ульянова // Научно-методический 
журнал «Русский язык в школе». – 2009 – №2. – С. 28-33. 

413.Ульянова, И.В. Исторические аспекты становления педагогического фе-
номена «смысложизненные ориентации личности» [Текст] / И.В. Ульяно-
ва //  Научный журнал МосГУ «Знание. Понимание. Умение». – 2009. – 
№1. – С. 183-189. 

414.Ульянова, И.В. Парадигмальная проблематика современной отечествен-
ной педагогики [Текст] / И.В. Ульянова // Вестник Владимирского госу-
дарственного гуманитарного университета. Серия: Педагогические и пси-
хологические науки. – 2009. – №22.– С. 45-50. 

415.Ульянова, И.В.Педагогика смысложизненных ориентаций (гриф УМО) 
[Текст]: учебное пособие / И.В. Ульянова. – Владимир, 2010. – 245 с. 

416.Ульянова, И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся 
в контексте гуманистической педагогической парадигмы (теоретико-



методологический аспект) [Текст]: монография / И.В. Ульянова. – Влади-
мир: ВГГУ, 2010. – 282 с. 

417.Ульянова, И.В. Организация смысложизненноориентирующей среды 
школы [Текст] / И.В. Ульянова // Научно-методический журнал «Воспита-
ние школьников». – 2011.– № 9. – С. 10-16.  

418.Ульянова, И.В. Способность к рефлексии – актуальное качество будуще-
го педагога [Текст] / И.В. Ульянова // Научно-педагогический журнал 
«Высшее образование в России». – 2011. – №8-9. – С. 147-150. 

419.Ульянова, И.В. Внеурочные мероприятия в педагогической концепции 
«Формирование смысложизненных ориентаций учащихся» [Текст] /         
И.В. Ульянова // Научно-методический журнал «Воспитание школьни-
ков». – 2012. – № 1. – С. 16-25. 

420.Уманский, Л.И.Психология организаторской деятельности школьников 
[Текст] / Л.И. Уманский. – М.: Просвещение, 1980. – 160 с. 

421.Умярова, Р.С. Смехотерапия [Текст] / Р.С. Умярова // «Московский пси-
хотерапевтический журнал». – 2008. – №1. – С. 137-143. 

422.Урбанович, Л.Н. Воспитание ценностного отношения к семье у старше-
классников во внеучебной деятельности [Текст]: автореф. дисс…канд. 
пед. наук: 13.00.01 / Урбанович Любовь Николаевна. – Смоленск, 2008. – 
18 с. 

423.Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения [Текст]: в 2-х тт. / 
К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 1. – 584 с., Т. 2. – 438 с. 

424.Фадеева, Е.И. От выбора профессии к успеху в жизни: [Текст] учебно-
методическое пособие / Е.И. Фадеева, М.В. Ясюкевич. – М.: УЦ Перспек-
тива, 2008. – 128 с. 

425.Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-
зования [Текст]// Учительская газета. – №11, 2009. – С. 5-20. 

426.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования [Текст]// «Вестник образования России» № 2/2010.  

427.Федотова, В.Г. Судьба России в зеркале методологии [Текст] / В.Г. Фе-
дотова // Научный журнал «Вопросы философии». – 1995.– №12. – С. 21-
34.  

428.Фельдштейн, Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства 
[Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Московский психолого-социальный ин-
ститут, Флинта, 1997. – 160 с. 

429.Фельдштейн, Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения но-
вой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его разви-
тия [Электронный ресурс] / Д.И. Фельдштейн // Проблемы современного 
образования / www.pmedu. 2010.– №2.– С. 5-12 (дата обращения 
20.10.2011)   

430.Филиппов, Г.А. Социокультурный механизма развития воспитательной 
системы образовательного учреждения [Текст]: автореф. 
дис…канд.пед.наук: 13.00.01 / Филиппов Григорий Александрович. – 
Ярославль, 1999. – 23 с.  



431.Философский словарь [Текст] / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 
1991. – 560 с. 

432.Философия [Текст]: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко,        
В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 584 с. 

433.Фоменко, В.П. Система ценностей современного школьника [Текст] /     
В.П. Фоменко, М.И. Кульпина // Ученик в структуре личностно ориенти-
рованного образования. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1997. – 130 с.  

434.Франк, С.Л. Смысл жизни (1936 г.) [Текст] / С.Л. Франк. – М.: Директ-
Медиа, 2008. – 204 с. 

435.Франкл, В. О смысле жизни. Теории личности в западноевропейской и 
американской психологии [Текст]: пер. с англ. / В. Франкл. – Самара: Бах-
рах, 1996. – 480 с. 

436.Франкл, В. Логотерапия [Текст]: пер. с англ. / В. Франкл // Техники кон-
сультирования и психотерапии; под. ред. У.С. Сахакиан. – М.: ЭКСМО-
ПРЕСС, 2000. – 624 с. 

437.Фребель, Ф.В. Воспитание человека [Текст]: пер. с нем.пер. с нем.            
И. Д. Городецкого; под ред. Д. Н. Королькова / Ф.В. Фребель. – М.: Изд.   
К.И. Тихомирова, 1964. – С. 57-60.  

438.Френе, С. Избранные педагогические сочинения [Текст]: пер. с фр., сост., 
общ. ред. Б.Л. Вульфсона / С. Френе.– М.: Прогресс, 1990. – 149 с. 

439.Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования. [Текст]: Пособие 
для студентов и учителей / Л.М. Фридман. – М., Издательство «Институт 
практической психологии», 1997. – 288 с.   

440.Фромм, Э. Искусство любить [Текст]: пер. с англ. Л. В. Трубицыной и др. 
/   Э. Фромм. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 224 с. 

441.Фромм, Э. Революция надежды [Текст]: пер. с англ. В. А. Певчева /               
Э. Фромм. – М.: АСТ, 2006. – 283 с. 

442.Хайдеггер, М. «Письма о гуманизме», «Вопрос о технике», «Существо 
языка» [Текст]: пер. с нем. В. В. Бибихина / М. Хайдеггер // В. Бимель. 
Мартин Хайдеггер. – Челябинск: «Урал LTD». – 1998. – 285 с.   

443.Ховард, Д. Школа Завтрашнего Дня [Текст]: пер. с англ. О. Дмитриева /        
Д. Ховард // Частная школа. – 1997. – №1. – С. 96-100. 

444.Хорни, К. Невроз и развитие личности [Текст]: пер. с англ. Е. И. Замфир / 
К. Хорни. – М.: Смысл, 1998. – 384 с. 

445.Хрестоматия. Педагогика Российского Зарубежья [Текст]. – М.: Институт 
практической психологии, 1996. – 528 с. 

446.Хрестоматия по западной философии. Античность. Средние века. Воз-
рождение [Текст] – М.: Аст, 2003. – 799 с.  

447.  Хрипкова, А.Г. Девочка – подросток – девушка [Текст] / А.Г. Хрипкова,   
Д.В. Колесов. – М.: Просвещение, 1981. – 128 с.  

448.Хрусталев, Ю.М. Введение в философию [Текст]: учебное пособие для  
студентов медицинских и фармацевтических вузов / Под ред. д.ф.н., проф.       
Л.В. Жарова / Ю.М. Хрусталев. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1999. – 544 с. 

449.Хрящева, Н.Ю. Психогимнастика в тренинге [Текст] / Н.Ю. Хрящева. – 
СПб.: Речь. Институт тренинга, 2000. – 256 с. 



450.  Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты /  
А.В. Хуторской [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – 
2002. – 23 апреля. http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения 
17.03.2007) 

451.Хухлаева, О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 
школе (1-4) [Текст] / О.В. Хухлаева. – М.: Генезис, 2008. – 344 с. 

452.Хьелл, Л. Теории личности [Текст]: пер. с англ. С. Меленевской, Д. Вик-
торовой / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд.–СПб.: Питер, 2008. – 607 с. 

453.Цанн-кай-си, В.Ф. Исторические формы бытия философии. Введение в 
философию как теоретическое мировоззрение: Курс лекций [Текст] /            
В.Ф. Цанн-кай-си. – Владимир: ВГПУ, 2003. – 364 с.  

454.Цанн-кай-си, В.Ф. Курс лекций [Текст] / В.Ф. Цанн-кай-си. – Владимир: 
ВГПУ, 2007. – 388 с. 

455.Целуйко, В.М. Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов 
и родителей [Текст] / В.М. Целуйко. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. –272 с. 

456.Цой, Л.Н. Практическая конфликтология. Книга первая [Электронный 
ресурс] / Л.Н. Цой. – 2001. Библиотека My Word.ru / Cоциальная психоло-
гия. – 230 с. (дата обращения 11.11.2006)  

457.Цырлина, Т.В. На пути к совершенству. Антология интересных школ и 
педагогических находок XX века [Текст] / Т.В. Цырлина // Научно-
практический журнал «Директор школы». – М.: Сентябрь, 1997. –112 с.  

458.Чепмен, А. Проблемно-ориентированная психология [Текст]: пер. с 
англ.,общ. ред. и предисл. А. И. Копытина / А. Чепмен, М. Чепмен-
Сантана. – СПб: Питер, 2001. – 240 с. 

459.Черкасова, О.В. Антропологический подход в воспитании – основа гума-
нистической педагогики [Электронный ресурс] / О.В. Черкасова // Вест-
ник СамГУ //http//vestnik.ssu.samara.ru/gum/2002web3/pedi (дата обраще-
ния 14.02.2007)  

460.Черникова, Т.В. Старшеклассник без стрессов и тревог. Программы 
учебно-тренировочных и клубных занятий: Метод. пособие [Текст] / Т.В. 
Черникова, Г.Ф. Сукочева. – М.: Глобус, 2006. – 155 с. 

461.Чернышевский, Н.Г. Что делать? [Текст] / Н.Г. Чернышевский. – М.: 
Олимп, 2001. – 704 с.  

462.Чернявская, Г.К. Самопознание и самореализация личности. Методоло-
гические проблемы [Текст]: автореф. дисс…д-ра филос. наук: 09.00.11 / 
Чернявская Галина Константиновна. – СПб, 1994. – 38 с. 

463.Чечель, И.Д. Антология гуманной педагогики. Коменский [Текст] /       
И.Д. Чечель. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 224 с. 

464.Чудновский, В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни [Текст] /           
В.Э. Чудновский // Научный журнал «Мир психологии». – 1999. – №2. –      
С. 74-80. 

465.Чудновский, В.Э. Становление личности и проблемы смысла жизни 
[Текст] / В.Э. Чудновский. – М.: МПСИ, 2006. – 768 с.     

466.Чупров, В.И. Молодежь в обществе риска [Текст] / В.И. Чупров, Ю.А. 
Зубок, К. Уимльямс. – М.: Наука, 2001. – 230 с. 



467.Шакеева, Ч.А. Ценностные ориентации и самочувствие молодежи в но-
вых общественно-экономических условиях [Текст] / Ч.А. Шакеева. – М.-
Воронеж: МОДЭК, 1998. – 192 с. 

468.Шалаев, И. К. Мотивационное программно-целевое управление: основы 
теории и экспертиза эффективности: учеб. пособие [Текст] / И. К. Шалаев. 
– Барнаул: БГПУ, 2004. – 300 с. 

469.Шамова, Т.И. Воспитательная система школы: сущность, содержание, 
управление [Текст] / Т.И. Шамова, Г.Н. Шибанова. – М., 2005. – 180 с. 

470.Шапошникова, В.И. Хронобиология и спорт [Текст] / В.И. Шапошнико-
ва, В.А. Таймазов. – М.: Советский спорт, 2005. – 180 с. 

471.Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки [Текст] / В.Ф. Шаталов. – М.: 
Педагогика, 1979. – 134 с. 

472.Шацкий, С.Т. Работа для будущего: документальное повествование: 
Книга для учителя [Текст] / Сост. В.И. Малинин, Ф.А. Фрадкин. – М.: 
Просвещение, 1989. – 223 с. 

473.Швейцер, А. Благоговение перед жизнью [Текст]: пер. с нем.; под ред.      
A.A. Гусейнова, М.Г. Селезнева/ А. Швейцер. – М.: Прогресс, 1992.– 573 
с. 

474.Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности 
[Текст] / Н.И Шевандрин. – М.: Владос, 1998. – 512 с. 

475.  Шеховцова, Л.Ф. Психологическое сопровождение выбора профессии в 
школе: Учебное пособие [Текст] / Л.Ф. Шеховцова, О.В. Шеховцов. – 
СПб.: ООО Изд-во «Северо-Запад»; Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 2006. – 
176 с.  

476.Ширяев, П.Т. Формирование гуманистической воспитательной системы 
«семейного» типа в условиях школы-интерната [Текст]: автореф. 
дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / ПавелТезеевич Ширяев. – М., 1999. – 16 с. 

477.Шиянов, Е.Н. Гуманистическая педагогика России: становление и разви-
тие [Текст] / Е.Н. Шиянов, Н.Б. Романова. – М.: Народное образование, 
2003. –336 с.  

478.Шмерлина, И.А. Учить или воспитывать? [Текст] / И.А. Шмерлина // 
журнал социологических наблюдений и сообщений  «Социальная реаль-
ность». – 2008. – №6. – С. 40-48. 

479.Шнейдер, Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. пособие 
[Текст] / Л.Б. Шнейдер. – М.: Изд-во Московского психол.-социал. ин-та; 
Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – 352 с. 

480.Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. Избранные произведения 
[Текст]: пер. с нем. / Сост. И.С. Нарский /А. Шопенгауэр. – М.: Просвеще-
ние, 1992. – 479 с.  

481.Штейнхард, Л. Юнгианская песочная терапия [Текст]: пер. с англ. и науч. 
ред. А.И. Копытина / Л. Штейнхард. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.    

482.Шушарджан, С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма 
[Текст] / С.В. Шушарджан. – М., 1998. –102 с. 

483.Щедровицкий, Г.П. Избранные труды [Текст] / Г.П. Щедровицкий. – М.: 
Шк. культ. полит., 1995. – 800 с.  



484.Щуркова, Н.Е. Воспитание счастьем, счастье воспитания [Текст] /           
Н.Е. Щуркова, Е.П. Павлова. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2004. –
160 с. 

485.Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / 
Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. – СПб: Речь, 2006 – 
352 с. 

486.  Экзистенциальная психология. Экзистенция [Текст]: пер. с англ. / Под 
ред. Р. Мэя. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624 с. 

487.Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы про-
филактики [Текст] / Под ред. А.А. Козлова. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2003. – 
560 с. 

488.Эллис А., Макларен К. Рационально-эмоциональная поведенческая тера-
пия [Текст]: пер. с англ. Р. Балыбердина и др /А. Эллис, К. Макларен. — 
Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. — 160 с. 

489.Эльконин, Д.Б. Избранные педагогические труды [Текст] / Д.Б. Элько-
нин. – М.: Педагогика, 1989. – 554 с. 

490.Эпштейн, М. Нулевой цикл столетия [Текст] / М. Эпштейн // Литератур-
но-художественный и общественно-политический журнал «Звезда». – 
2006.– №2. – С. 210-217. 

491.Эриксон, Э. Детство и общество [Текст]: монография; пер. с англ. и науч. 
ред. А. А. Алексеева / Э. Эриксон. – СПб.: Ленато, 1996. – 596 с. Библио-
тека зарубежной психологии 

492.Этика и психология семейной жизни: Проб. пособие для учителя [Текст] 
/ И.В. Гребенников, И.В. Дубровина, Г.П. Разумихина и др.; под ред.           
И.В. Гребенникова. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с. 

493.Юнг, К.Г. Психология бессознательного [Текст]: пер. с нем. / Науч. ред.  
М. С. Ковалева / К.Г. Юнг. – М.: Канон, 1994 –320 с. 

494.Юнг, К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации [Текст]: пер. 
с нем. / К.Г. Юнг. – М.: Наука, 1996. – 269 с. – Памятники психологиче-
ской мысли 

495.Юревич А.В., Цапенко И.П. Наука в современном российском обществе 
[Текст] / А.В. Юревич, И.П. Цапенко. – Издательство «Институт психоло-
гии РАН», 2010. – 335 с. 

496.  Ядов, В.А. Россия: трансформирующееся общество [Текст] / В.А. Ядов. 
– М.: Изд-во КАНОН, 2001. – 640 с. 

497.Якиманская, И. Личностно ориентированный урок: планирование и тех-
нология проведения [Текст] / И. Якиманская, О. Якунина // Профессио-
нальный, научно-методический журнал «Директор школы». – 1998. – №3. 
–       C. 65-72.  

498.Яковлева, Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности 
[Текст] / Е.Л. Яковлева. – М.: Флинта, 1997. – 224 с. 

499.Ямбург, Е.А. Школа для всех: Адаптивная модель. Теоретические осно-
вы и практическая реализация [Текст] / Е.А. Ямбург. – М.: Новая школа, 
1996. – 352 с. 



500.Ямбург, Е.А. «Учительская газета» [Электронный ресурс] / Е.А. Ямбург. 
– Всероссийский Интернет-педсовет. www.UG.RU №11(9988) 2004-03-23 
(дата обращения 25.08.2008) 

501.Яницкий, М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая сис-
тема [Текст] / М.С. Яницкий. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с. 

502.Ярошевский, М.Г. История психологии [Текст] / М.Г. Ярошевский. – М.: 
Академия, 1996. – 416 с.  

503.Ярулов, А.А. Интегративное управление формированием среды образо-
вания в школе [Текст]: автореферат дисс. на соиск…докт. пед. наук: 
13.00.01 /     Александр Анатольевич Ярулов. – М.: 2008. – 47 с. 

504.Ясвин, В.А. Образовательная среда [Текст] / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 
2001. – 365 с.   

505.Ясперс, К. Cмыcл и назначение истории [Текст]: пер. с нем. / К. Ясперс. – 
М.: Политиздат, 1991. – 527 с. 

506.Adler, A. Individualpsychologie [Текст] / A. Adler. – Fischer: Frankfurt, 
1974. – S. 48-66. 

507.Datler, W. Bilden und Heilen. Auf dem Weg zu einer pädagogischen Theorie 
psychoanalytischen Praxis [Текст] / W. Datler. – Grünewald: Mainz, 1995. – 
290 s. 

508.Die Wiederentdeckung der Freude am Kind: psychoanalytisch - pädagogische 
Erziehungsberatung heute [Текст] / Wilfried Datler, Helmuth Figdor, Johannes 
Gstach (Hg.). Giessen: Psychosocial – Verl., 1999. – 224 s. 

509.Figdor, H. Psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung. Die Renais-
sance einer klassischen Idee [Текст] / H. Figdor // Sigmund Freud House Bulle-
tin, Vol. 19, B. II, 1995. – S. 21-87. 

510.Figdor, H. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychoanalytischen 
Pädagogik. In: Muck, M., Trescher, H.- G. – Grundlagen der Psychoanalytis-
chen Pädagogik [Текст] / H. Figdor // (Hrsg.).: Mainz: Grünewald, 1993. – S. 
63-99.  

511.Freud, S. Das Ich und das Es [Текст] / S. Freud. – Frankfurt am Main: Fisch-
er-Taschenbuch-Verl., 1998. – 354 s. 

512.Gäde E.-G., Listing T. Gruppen erfolgreich leiten Empfehlungen für die Zu-
sammenarbeit mit Erwachsenen [Текст] / E. – G. Gäde, T. Listing.  – Matthias-
Grünewald-Verlag, 2002. – 148 s. 

513.  Genov, N. Tendenzen der sozialen Entwicklung Russlands. Individualisie-
rung einer vermeintlich kollektivistischen Gesellschaft [Текст] / N. Genov // 
Aus Politik und Zeitgeschichte. 2003. Nr. 16-17. S. 3-10. 

514.Holl W., AichingerА. Gruppentherapie mit Kindern – Kinderpsychodrama: 
Band 1 (eBook) [Текст] / W. Holl, А. Aichinger. – VS Verlag für Sozialwis-
senschaften (GWV). 2010. – 234 s. 

515.Klein, I. Gruppenleiten ohne Angst.Verlag [Текст] /I. Klein. – Auer Gmbh. 
2010 – 160 s. 

516.Krafeld, F-J.,Lutztback, E. u.a. Akzeptierende Jugenarbeit mit rechtsextremen 
Jugendlichen? [Текст] / F-J.,Krafeld, E. Lutztback. Hrsg. – Von Hubertus Heil, 
Muzaffer Perik, Peter-Urlich Wendt. – Marburg: Schuren. – 1993. – S. 91-93. 



517.Konig, K. Uber die menschliche Seele [Текст] / К. Konig. Stuttgart: Verlag 
Freies Geistesleben, 1989. – 128 s.  

518.Lehmkuhl, U. Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen. Ursa-
chen, Prävention, Behandlung [Текст] / U. Lehmkuhl. – Vandenhoeck & Ru-
precht, 2003– 230 s. 

519.Vopel, K. W. Handbuch fur Gruppenleiter/innen. Zur Theorie und Praxis der 
Interaktionsspiele [Текст] / K. W. Vopel. – Iskopress. – 2006. – 223 s. 

520.Prothmann, A. Tiergestützte Kinderpsychotherapie. Theorie und Praxis der 
tiergestützten Psychotherapie bei Kindern Und Jugendlichen [Текст] / A. 
Prothmann. – Lang, Peter GmbH. – 2008. – 330 s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сравнительная характеристика педагогических парадигм 

Таблица 11 

Парадигмальные парамет-
ры 

Автократическая (техно-
кратическая, сциентист-
ская) парадигма 
 

Гуманистическая светская 
(рационально-этико-
экзистенциальная) пара-
дигма 

1. Цель образования (воспи-
тательный идеал) 
 
 
 

Образованная личность, спо-
собная функционировать в 
заданных обстоятельствах 
 

Гармоничная, образованная 
личность, способная к фор-
мированию гуманистических 
смысложизненных ориента-
ций в демократическом об-
ществе 

2. Направленность педагоги-
ческого процесса 
 

Обученность школьников 
 

 

Гуманно ориентированное 
личностное развитие воспи-
танников 

3. Понимание человека 
 

Средство для достижения  
государственных целей 

Высшая ценность жизни 
 



4. Отношения в системе «го-
сударство – школа гумани-
стической направленности» 
 
 
 
 
 

Государство задает школе 
идеологический, образова-
тельный стереотипы, которые 
школа реализует или отверга-
ет (в случае идеологических 
разногласий) и  тогда функ-
ционирует обособленно, в 
закрытом режиме 
 

Взаимообусловленность 
существования и развития; 
государство создает опти-
мальные условия для разви-
тия школы как важнейшего 
социального института де-
мократии, школа организует 
гуманистическое образова-
тельное пространство 

5. Отношения в системе 
«ученик-учитель» 
 
 
 

Объект-объектные, субъект-
объектные 

 
 

Субъект-субъектные, субъ-
ект-субъективные, субъек-
тивно-субъектные, субъек-
тивно-субъективные, 
элементы субъект-объектных 

6. Отношения между всеми 
субъектами педагогического 
процесса  
 

Индифферентные или анти-
гуманные; эмоциональная 
окрашенность педагогиче-
ских отношений ситуативна 

Устойчиво гуманные, эмо-
ционально окрашенные 
 
 

7. Отношения в системе 
«воспитание-обучение» 
 

Приоритет обучению  
 

Приоритет воспитанию, обу-
чение – его важное средство 

8. Отношения в системе «об-
разовательное учреждение-
семья-ученик» 

Семья – косвенное средство 
воздействия на ученика 
 

Семья – главная среда жиз-
недеятельности ученика, 
субъект образовательного 
процесса 

 9. Отношение педагога к 
наказанию 
 
 
 
 
10. Приоритетный вид дея-
тельности в образовательном 
процессе 
 

Цель наказания – подчинить 
ученика требованиям учите-
ля, образовательной системы 

 
 
 
 
Обучение (преподавание, 
учение)  

Наказание понимается исклю-
чительно как порицание; огра-
ничено вербальным воздейст-
вием на ученика с целью пере-
живания им чувства стыда, 
нравственного самосовершен-
ствования 
Гуманно-этическое общение, 
на основе которого органи-
зуются обучение, игра, труд. 

11. Ведущий способ обще-
ния 
 

Монологический, элементы  
диалога 

Диалогический, полилогиче-
ский 

12. Отношение к будущему 
ученика 
 

Забота об учебной (возможно 
профессиональной) самореа-
лизации учеников 

Забота о личностной само-
реализации (в семье, профес-
сии, хобби) воспитанников 

13. Отношение к формиро-
ванию смысложизненных 
ориентаций обучающихся 

Формальное 
 

 

Центрированное 
 
 

14. Отношение учителя к 
религии 

Агрессивное, запретительное 
 

Как к носителю гуманных,  
нравственных норм жизни 

15. Отношение учителя к 
взаимодействию с социаль-
но-психологической служ-
бой школы 

Формальное, эпизодическое 
 
 

 

Центрированное, системати-
ческое 
 
 



16. Обращение  учителя к 
философии, психологии, ис-
кусству, этике, эстетике, 
природе как базовым эле-
ментам образования 

Эпизодическое, фрагментар-
ное 

 
 

Центрированное, системати-
ческое 
 

17. Отношение  учителя к 
полу ученика  
 
 

Индифферентное 
 
 
 

Целенаправленное, актуали-
зируются вопросы полороле-
вой самоидентификации 
обучающихся 

18. Отношение  учителя к 
отметке 
 
 
 

Принципиальное, центриро-
ванное 

 
 

 

Как вспомогательному сред-
ству контроля и самоконтро-
ля воспитанников, личност-
но развивающему средству 

19. Отношение к классной 
группе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученический коллектив ро-
весников, нацеленный педа-
гогом на повышение учебных 
показателей 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщество ровесников, пе-
рерастающее в содружество, 
в рамках которого приобре-
таются навыки социокуль-
турного взаимодействия, 
формируются просоциаль-
ные поведенческие паттер-
ны; его члены переживают 
моральное удовлетворение 
от возможности самореали-
зации, общения, совместной 
гуманно ориентированной 
деятельности   

20. Отношение учителя к 
компьютерным средствам 
обучения и контроля  

Как приоритетным 
 
 
 

Как вспомогательным 
 

21. Отношение педагогиче-
ского коллектива к откло-
няющемуся поведению неко-
торых школьников 

Как негативному социокуль-
турному явлению, которое 
игнорируется или вызывает 
исключительно репрессивные 
меры 

Как негативному социокуль-
турному явлению, которое 
воспринимается как пробле-
ма личности ученика и ори-
ентирует на профилактиче-
скую деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Адаптационная работа в школе 

Таблица 12 

Класс Пе-
риод 

 Виды деятельности 

1 Сен-
тябрь- 

ок-
тябрь 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание с родителями будущих первоклассников 
«Как подготовить ребенка к школе: решение физиологических, 
психологических, педагогических проблем». 

2. Собеседование с будущими первоклассниками, их родителями 
на предмет школьной готовности ребенка (по запросам родителей) 

3. День открытых дверей для первоклассников и их родителей 

4. Работа подготовительных к школе групп по запросам родителей 

5. Родительское собрание в учебной параллели «Помощь ребенку в 
адаптации к школьной жизни» 



6. Групповое консультирование родителей: «Воспитание гиперак-
тивных детей», «Воспитание тревожных детей»,  «Гиперопека и 
гипоопека ребенка в семье», «Как помогать ребенку в учебе» и др. 

7. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам ре-
бенка (конфликты с одноклассниками, с учителем, повышенная 
утомляемость, низкая мотивация к учебе и др.) 

8. Круглый стол с родителями первоклассников (по классам) «Ка-
кой будет жизнь детей в классе? Мечты, планы, дела» 

9. Коллективный просмотр с родителями класса  кинофильма 
«Внимание, черепаха!», дискуссия на тему «Наши ожидания от 
первоклассников»  

10. Участие родителей в уроках, внеучебных мероприятиях 

  Работа с учителями 

11. Групповое консультирование учителей по проблеме адаптаци-
онного периода первоклассников (психолог, завуч) 

12. Индивидуальное консультирование учителей по вопросу инди-
видуально-личностных особенностей учеников класса, рекоменда-
ции по содействию первоклассникам в адаптации (психолог) 

13. Систематическое психологическое консультирование учителей 
на предмет содействия первоклассникам в адаптации 

14. Тренинг с учителями «Пойми меня» (активизация эмпатии, 
эмоциональной лабильности) (психолог) 

15. Методическая помощь учителю со стороны администрации 
школы 

  Работа с первоклассниками 

16. Адаптационные элементы уроков, внеурочных мероприя-
тий, переменок: игра, юмор, рефлексия настроения и проч. 
(учитель) 

17. Развлекательные мероприятия в системе «Ученики-
учитель-родители» 

18. Адаптационные тренинги «Здравствуй, школа! Я ученик» 
(психолог) 

19. «Беседа в тишине» (психолог) 

20. Коллективный просмотр м/фильма «Баранкин, будь чело-
веком!» с последующим обсуждением (учитель, родители)  

21. Посвящение в первоклассников (праздник учебной парал-
лели) 

22. Творческий проект «Ладошки» -Что мне нравится в школе? 



(психолог, учитель) 

23. Диагностика степени адаптированности обучающихся 
(психолог, учитель) 

5 Сен-
тябрь-
ок-
тябрь 

Работа с родителями 

24. Родительское собрание с родителями пятиклассников в  учеб-
ной параллели «Как помочь ребенку в адаптации к новым школь-
ным требованиям»  (психолог, учителя-предметники, классный ру-
ководитель)  

25. Групповое консультирование родителей: «Оценки или зна-
ния?», «Профилактика конфликтов в классе»,  «Свободное время 
ребенка», «Воспитание у ребенка чувства ответственности», «Пре-
дупреждение отклоняющего поведения» и др. (психолог, социаль-
ный педагог, классный руководитель) 

26. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
ребенка: конфликты с одноклассниками, с учителем, в семье, вы-
бор ребенком занятий по интересам, круг друзей, выражение инди-
видуальности и др. (психолог, социальный педагог) 

27. Круглый стол с родителями пятиклассников (по классам): «Ка-
кой будет жизнь детей в классе? Мечты, планы, дела» (учитель) 

28. Коллективный просмотр с родителями класса  кинофильма 
«Чучело», дискуссия на тему «С кем будут наши дети?» (учитель, 
социальный педагог, психолог) 

29. Участие родителей в уроках, внеучебных мероприятиях 

  Работа с учителями 

30. Групповое консультирование учителей по проблемам адапта-
ционного периода пятиклассников (психолог, завуч) 

31. Индивидуальное консультирование учителей по вопросам ин-
дивидуально-личностных особенностей учеников класса, рекомен-
дации по содействию пятиклассникам в адаптации (психолог) 

32. Систематическое психологическое консультирование учителей 
на предмет содействия пятиклассникам в адаптации (психолог) 

33. Тренинг с учителями «Путешествие в детство» (активизация 
эмпатии, эмоциональной лабильности) (психолог) 

34. Методическая помощь учителю со стороны администрации 
школы 

  Работа с пятиклассниками 

35. Адаптационные элементы уроков, внеурочных мероприя-
тий, переменок: игра, юмор, рефлексия настроения и проч. 
(учителя-предметники, классный руководитель) 

36. Развлекательные мероприятия в системе «Ученики-



учитель-родители» 

37. Адаптационные тренинги «Я взрослый» (психолог) 

38. «Беседа в тишине» (психолог) 

39. Коллективный просмотр м/фильма «Снежная королева» с 
последующим обсуждением (учитель, родители)  

40. Посвящение в пятиклассников (праздник учебной паралле-
ли) 

41. Творческий проект «Благодарю и мечтаю» - (психолог, 
классный руководитель) 

42. Акция «Игрушки на память» (знакомство с первоклас-
сниками, помощь им в первые школьные дни, дарение им иг-
рушек) 

43. Диагностика (психолог, классный руководитель) 

10 Сен-
тябрь- 

 

ок-
тябрь 

Работа с родителями 

44. Родительское собрание с родителями десятиклассников на 
учебную параллель «Эффективное взаимодействие с нашими 
взрослыми детьми»  (психолог, социальный педагог, учителя-
предметники, классный руководитель)  

45. Групповое консультирование родителей: «Мой ребенок выби-
рает жизненный путь»,  «Свободное время юношества», «Как реа-
гировать родителям, учителям на любовь ребенка, ученика -
юноши, девушки?», «Предупреждение отклоняющего поведения» и 
др. (психолог, социальный педагог, классный руководитель) 

46. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
детей: конфликты с одноклассниками, с учителем, в семье, выбор 
занятий по интересам, круг друзей, выражение индивидуальности и 
др. (психолог, социальный педагог) 

47. Круглый стол с родителями десятиклассников (по классам) 
«Какой будет жизнь детей в классе? Мечты, планы, дела» (учитель) 

48. Коллективный просмотр с родителями класса  кинофильма 
«Класс», дискуссия на тему «Готовы ли наши дети к морально-
нравственному выбору?» (учитель, социальный педагог, психолог) 

49. Участие родителей в уроках, внеучебных мероприятиях 

  Работа с учителями 

50. Групповое консультирование учителей по проблеме адаптаци-
онного периода десятиклассников (психолог, завуч) 

51. Индивидуальное консультирование учителей по вопросу инди-
видуально-личностных особенностей учеников класса, рекоменда-
ции по содействию десятиклассникам в адаптации (психолог) 



52. Систематическое психологическое консультирование учителей 
на предмет содействия десятиклассникам в адаптации (психолог) 

53. Тренинг с учителями «Конструктивное общение» (активизация 
эмпатии, эмоциональной лабильности, творчества) 

54. Методическая помощь учителю со стороны администрации 
школы 

                           Работа с десятиклассниками 

55. Адаптационные элементы уроков, внеурочных мероприя-
тий, переменок: юмор, рефлексия настроения, актуализация 
положительного личного опыта, обращение к произведениям 
искусства и проч. (учителя-предметники, классный руководи-
тель) 

56. Развлекательные мероприятия в системе «Ученики-
учитель-родители» 

57. Адаптационные тренинги «Принимаю новое» (психолог) 

58. «Беседа в тишине» (психолог) 

59. Коллективный просмотр к/фильма «12» с последующим 
обсуждением (учитель, родители)  

60. Посвящение в десятиклассников (праздник учебной парал-
лели) 

61. Творческий проект «Наши перспективы: профессия, семья, 
общество» - (психолог, классный руководитель) 

62. Акция «Книга на память» (встреча с пятиклассниками, по-
мощь им в первые школьные дни, дарение книг). 

63. Диагностика степени адаптированности учащихся (психо-
лог, классный руководитель, социальный педагог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Смысложизненноориентационная схема урока 

Таблица 13 

Части уро-
ка 

Цели Психологические компоненты 

1. Вводная 
 
 

 Установка учителя на оформ-
ление S1 ↔ S2 отношений с обу-
чающимися; активизация учебно-
познавательных, смысложизнен-
ноориентационных потребностей 
обучающихся. 

- целенаправленная рефлексия учителя с 
целью оперативной коррекции собственно-
го эмоционального состояния 
- экспертиза учителем эмоционального со-
стояния учащихся 
- оперативное реагирование учителя на 
эмоциональное состояние обучающихся и 
уровень их учебной мотивации через выбор 
целесообразной формы общения (психоло-
гические игры с конкретным учебным со-
держанием, беседа на актуальную тему, 
воспоминания, психологические игры на 
релаксацию или активизацию) 
- демонстрация учителем эмпатии 

2.Основная Организация учебной   среды с 
целью интериоризации обучаю-
щимися гуманистической систе-
мы ценностей; формирования 
положительных идеалов, навыков 
целеполагания; развития рефлек-
сии, эмпатии, познавательных 
процессов, формирования устой-
чивых ЗУНов; развитие моноло-
гической и диалогической речи. 

Оптимизация учебной активности уче-
ников через: 
- позитивный эмоциональный фон урока 
- актуализацию фактора субъектности 
- учет возрастного, полоролевого факторов 
- учет социально - культурного уровня 

развития 
- создание проблемных ситуаций, ситуа-

ций нравственного, деятельностного выбо-
ра 
- деятельность смысложизненноориента-

ционного характера  



- создание ситуаций успеха 
- работу в системе «прошлое-настоящее-

будущее» 
- психологические упражнения и тесты  
- целенаправленное формирование внут-

реннего  
 плана действий 
- использование оптико-кинетической сис-

темы 
 знаков 
- хоровое проговаривание терминов и по-

нятий 
- оформление алгоритма урока  
- учет индивидуально-личностных особен-

ностей: 
 темпа внешней и внутренней деятель-

ности  экстра-интровертированности  
ведущего типа репрезентативной системы  
специфики мышления (аналитик, синтетик, 
амбидекстр)  специфики речевого разви-
тия 

 
3.Заклю-
чительная 

Установка на самоанализ на 
уровне: 
-личностного развития 
-познавательных процессов, ЗУ-
Нов; самооценивание.  
    Конец урока важно оформлять 
в рамках осознания учебной де-
ятельности как результата умст-
венного и душевного труда. 

- самоанализ 
- самооценка 
(учителя, учеников) 

Заключительные фразы учителя, обра-
щенные к ученикам: «Спасибо за труд!», 
«Благодарю за старание», «До встречи!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
                   Схема наблюдений за поведением обучающихся (А.С. Залужный) 
                         (оценивают классный руководитель, социальный педагог) 

 
Таблица 14 

Тип поведения Действие Речь 
I. Асоциальное  1. Отворачивается (брезг-

ливо). 
2. Убегает 
3. Защищается 

хнычет 
плачет 
кричит о помощи 

II. Антисоциаль-
ное 

4. Разрушает 
5. Отнимает 
6. Гонится 
7. Бьёт 

угрожает 
требует 
дразнит 
ругается 

III. Пассивно-
социальное 

8. Присоединяется к другим 
9. Приветствует действием 
10. Старается овладеть 

беседует 
приветствует 

(речь) 
просит 

IV. Активно- 
социальное 

11. Преследует 
12. Ласкает действием 
13. Показывает 
14. Помогает 
15. Исправляет 
16. Берет инициативу 

инструктирует 
ласкает (речь) 
информирует 
советует 
критикует 

призывает к сотруд-
ничеству  

 
 
 
                                      Оформление результатов: 



 
                        Возле фамилии каждого ученика класса отмечается тип его поведения  
                       (на основе результатов наблюдений  за действиями и речью учащихся) 
 
 
        Фамилии учеников,  
        нуждающихся в периодической 
        активной помощи учителя:                                        Характеристика помощи 
 
 
  __________________________                         ____________________________________ 
  __________________________                         ____________________________________ 
  __________________________                         ____________________________________ 
  __________________________                         ____________________________________ 

 

 

                     Схема анализа взаимоотношений учеников в классе 
                                 (сформированность класса-сообщества, класса-содружества) 

Таблица 15 
КРИТЕРИИ 5 4 3 2 1 КРИТЕРИИ 

Высокий уровень      Низкий уровень 
1.Преобладание в 
классе общего мажор-
ного тона. 

     1.Преобладание в 
классе подавленного, 
пессимистического 
настроя или агрессии. 

2.Доброжелательность 
во взаимоотношениях 
членов группы, инте-
рес друг к другу, сим-
патия, искренность, 
поддержка,готовность 
к сотрудничеству. 

     2.Конфликтность в 
отношениях, отталки-
вание, антипатия, за-
висть, эгоизм, неуме-
ние сотрудничать. 

3.Стремление обу-
чающихся к совмест-
ности переживания 
со-бытий, жизненных 
явлений, произведе-
ний искусства при 
сохранении автоном-
ности личности. 

     3.Тенденция к замк-
нутости членов груп-
пы, отчужденности 
друг от друга, отказ 
или отклонение от 
группового характера 
переживания; авто-
номность сродни ин-
дивидуализму. 

4.Успехи ли неудачи 
товарищей вызывают 
переживание, искрен-
нее участие других 
членов группы. Име-
ют место  поддержка, 
взаимопомощь, а уп-
реки и критика конст-
руктивны. Ссора не 
перерастает в кон-
фликт. 

     4. В этих условиях в 
классе проявляются 
зависть, злорадство, а 
упреки и критика ис-
ходят из желания 
унизить, оскорбить.  
Ссора перерастает в 
затяжной конфликт. 



5.Класс адекватно 
ведет себя во время 
дискуссий, испове-
дальных ситуаций 
(понимание, сочувст-
вие, поддержка, само-
критичность). 

     5.Класс неадекватно 
ведет себя во время 
дискуссий, испове-
дальных ситуаций 
(насмешки, ирония, 
равнодушие, пренеб-
режение). 

6.В конфликтных си-
туациях находится 
лидер (группа лиде-
ров), стабилизирую-
щий отношения. 

     6.В конфликтных си-
туациях  класс разоб-
щается, начинается 
борьба между отдель-
ными учениками, 
микрогруппами. 

7.Отрицательная 
оценка класса со сто-
роны учителя,  широ-
ких общностей вызы-
вает групповое сопе-
реживание, выра-
жающее единение, 
желание исправиться. 

     7.Отрицательная 
оценка класса со сто-
роны учителя, широ-
ких общностей остав-
ляет всех равнодуш-
ными. 

8. Между микрогруп-
пами класса  сущест-
вует взаимное распо-
ложение и доброжела-
тельность. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    8.Микрогруппы кон-
фликтуют между со-
бой, враждебно отно-
сятся друг к другу. 

9.Ученики знают,  
берегут и развивают 
позитивные традиции 
класса; им интересно 
проводить время вме-
сте. 

     9.Ученики не интере-
суют традиции клас-
са, отношение к ним 
пренебрежительное; 
совместное времяпре-
провождение не на-
блюдается. 

10.Класс способен к 
саморегулированию, 
самоорганизации, са-
моразвитию, планиро-
ванию. 

     10.Класс не способен 
к саморегулированию, 
самоорганизации, 
саморазвитию, плани-
рованию. 

 
 
 
                  Количественная оценка уровня взаимоотношений в классе 
 
 
Количественная оценка уровня взаимоотношений обучающихся в классе про-
водится на основе подсчета общей суммы баллов, выставленных классным 
руководителем или социальным педагогом по результатам наблюдений за обу-
чающимися в учебной и внеучебной обстановке. 
    Формула расчета:        S 
                                  К= ________ , 
                                           аn 
К – коэффициент состояния параметра; 
S –  сумма баллов по данному параметру; 



а –  постоянное число, соответствующее числу показателей = 5; 
n – количество критериев. 
Результаты: 
1) 1,0-0,8 – высокий  уровень эмоционального благополучия в классе,                
его отличают устойчивые  доброжелательные отношения, толерантность – 
класс – содружество;  
2) 0,7-0,5 – средний уровень эмоционального благополучия в классе – класс –  
учебное сообщество; 
3) 0,4-0,2 – эмоциональное неблагополучие – класс – формальная  группа. 

 

 

 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фотографии занятий, художественно-психологических  проектов 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

          Диагностика сформированности у школьников навыков работы 
по «Линии жизни» 

 
                  (проводят педагог-психолог, социальный педагог) 
Схема 4 

 
                                       Линия моей жизни 
 
           прошлое                               настоящее                           будущее 
 
 
                                        КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
 
Высокий уровень: ученик осознает собственный образ в прошлом, настоящем, 
будущем; фигуры человека, нарисованного в периодах прошлого, настоящего, 
будущего, адекватны индивидуальным особенностям ученика, его возрасту, 
социальной ситуации развития; в периоде будущего собственная личность 
представлена в образе родителя, супруга или  связана с профессиональной 
деятельностью (допускается просто изображение взрослого человека с соответ-
ствующими ему атрибутами). 
 Средний уровень: ученик осознает собственный образ в прошлом, настоящем, 
будущем; однако этот образ не связан с физическим взрослением или конкрет-
ными ситуациями социального развития; фигуры людей изображены адекватно 
(допускается неадекватное изображение себя в один из жизненных периодов, 
например, в настоящий период изобразил себя в виде клоуна). 

Низкий уровень: ученик не осознает один или два представленных периода 
жизни; или  все периоды представлены неадекватными образами («я монстр», 
«я бандит», «я кактус», «я машина» и т.п.).  

Крайне низкий уровень: не представлен ни один из периодов жизни или пред-
ставлен один неадекватным образом. 
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          Алгоритм формирования обучающимися нравственного идеала на 
уроках литературы 

 

Схема 5 
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                   Вариант проведения урока литературы  в 10 классе   

    Литературный герой                                        Я 

Как изменился герой?                                                          Как изменился    Я? 

ЧЧто изменило героя?                                                               Что изменило меня? 

ЧЧто мне нравится в герое?                                            Что мне нравится в себе? 

ЧЧто мне не нравится в герое?                                 Что мне не нравится в себе? 

                                                          ПОЧЕМУ? 

                                       Хотел бы я стать таким, как …? 

                                            Каким бы я хотел стать? 



                            Урок-диспут «Бывают ли «лишние люди»? 
                                (И.А. Гончаров – писатель-гуманист) 
 
                                                                           Людей неинтересных в жизни нет, 
                                                                           Их судьбы – как истории планет. 
                                                                                                                                               Е. Евтушенко    
 
      Урок проводится одновременно учителем литературы и педагогом-
психологом. 
      Предварительная подготовка: в течение нескольких уроков под руково-
дством учителя учениками осуществляется художественно-аналитическое чте-
ние романа И.А. Гончарова «Обломов», обобщаются характеристики персона-
жей, конкретизируется авторская позиция и т.п. 
      Учитель. Тема «лишнего человека» является одной из ведущих в русской 
литературе XIX века. Причём традиционно в литературоведении она рассмат-
ривается с общественно-политических позиций. Но так ли чужда данная про-
блема современной жизни, когда в повседневной реальности обострились во-
просы психологического, педагогического характера? 
      Педагог-психолог. Проблема отчуждённости личности от общества, от мик-
росоциума, от самой себя с середины XX века приобрела цивилизационные 
масштабы. Известный австрийский психотерапевт В. Франкл обозначил её как 
«экзистенциальный вакуум», т.е. утрату человеком смысла жизни, отказ от 
самореализации. Для современного российского общества, отягощённого соци-
альным неравенством, дегуманизацией отношений, ростом агрессии, насилия, 
суицидов и т.п., вопрос о собственном предназначении становится одним из 
самых актуальных, особенно для молодёжи. 
      Учитель ведёт с классом полилог, в котором обучающиеся выражают лич-
ное  отношение к образу Ильи Ильича Обломова, дискутируя или соглашаясь с 
автором, друг с другом, аргументируя свои высказывания цитатами из текста. 
Один из учеников даёт герою следующую характеристику: «Это бездеятель-
ный, ленивый человек, не способный на активные действия даже ради собст-
венного счастья; хотя окружающая его действительность правомерно вызывает 
негативные чувства, но обломовская пассивность отталкивает, раздражает». 
      Педагог-психолог просит вспомнить присутствующих о том, что они знают 
о типах темперамента человека. При необходимости раздаются карточки-
информаторы. Специально подготовленными обучающимися проводятся экс-
пресс-игры по распознанию темперамента человека по специфичным движени-
ям, мимике, речи. 
      Педагог-психолог инициирует учеников на  мини-беседу по вопросу: «К 
какому типу темперамента ближе всего ты сам? Члены твоей семьи?». 
      Обчающиеся проводят комплексный самоанализ, привлекая обоснованные 
доказательства. В завершении данного этапа урока класс приходит к выводу о 
том, что важно уметь терпимо относиться к психофизическим особенностям 
человека; каждый тип темперамента имеет сильные и слабые стороны, приоб-
ретающие приоритетное значение в конкретной жизненной ситуации. Так, 



Обломов – ярко выраженный флегматик, созерцатель, которого понимали и 
любили в детстве, в прошлом, но который не способен заниматься в настоящем 
ни продуктивной деятельностью, ни собственным самосовершенствованием, ни 
общественными преобразованиями. Андрей Штольц, близкий друг Ильи, любит 
его, однако до конца не понимает в силу особенностей собственной – холерич-
ной – натуры. 
      Учитель. Имеет ли Обломов право на жизнь? Может, он вообще бесполе-
зен?  
      Ученики в процессе дискуссии опровергают данную мысль (при необходи-
мости – под влиянием педагога-психолога). Они приходят к коллективному 
выводу о том, что каждый человек имеет право на существование; главное – не 
разрушать внутреннюю гармонию личности, жизнь других, самой природы, 
проявлять уважение к чувствам, мироощущению окружающих (естественно, 
речь идет о социально одобряемом поведении). Обломов – безобидный человек, 
он живет в согласии с самим собой. Каковы цели его жизни? К сожалению, 
самые скромные: удобство, покой. Илья Ильич так и прожил все годы, остава-
ясь маленьким, беззащитным ребенком по своей сути, не оставившим после 
себя значимый след. Ему едва хватало сил (и то не всегда) заботиться только о 
самом себе. Его трудно осуждать, его хочется пожалеть. Именно в подобном 
отношении к человеку раскрывается гуманистический пафос произведения И.А. 
Гончарова. Именно подобное отношение к окружающим людям проявляют 
толерантные личности, которое выражается в сострадании, понимании. 
      Учитель. Я во многом согласна с вами. Спасибо за искренность. Прошу 
обратить ваше внимание на то, что данный роман имеет высокий воспитатель-
но-развивающий потенциал; кажется, автор опосредованно обращается к чита-
телю: А ты какой? Что ты оставишь на Земле после себя? В чём ценность твоих 
прошлого, настоящего, будущего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Структура школьного тренинга 
А – Вводная часть 
1. Приветствие 
2. Первичная актуализация темы (проблемы) встречи 



3. Рефлексия содержательная – ориентация в собственных предпочтениях 
(«Моя любимая игра –…, потому что…», «Мое любимое время года – …, по-
тому что…») 
4. Релаксация(психотехнические упражнения, снимающие мышечное, эмоцио-
нальное напряжение) 
Б – Центральная часть 
5. Рефлексия аффективная – «Что сейчас каждый из вас чувству-
ет?»(Психолог напоминает классификацию чувств: отрицательные – злость, 
раздражение, обида и др., положительные – радость, удивление, интерес; ней-
тральные – спокойствие, равнодушие и проч.; инициирует протекание процес-
са: «Я чувствую сейчас радость, потому что вижу ваш интерес, а что чувствует 
каждый из Вас?») 
6. Лабилизация – глобальная актуализация темы (проблемы), её конкретиза-
ция, детализация, переживание, самоизменение, интериоризация личностно-
коллективногоопыта (работа индивидуальная, в парах, в микрогруппах, в кол-
лективе – упражнения, игры, творческие задания). 
В – Заключительная часть 
7. Рефлексия личностная – «Что полезного было на данном занятии?», «В чем 
ты изменился?», «Чем ты обогатил свой жизненный опыт?», «О чем ты рас-
сказал бы своим родителям? Друзьям? Будущим детям?». 
8. Прощание, благодарение, групповое пожелание. 
 
                                   Вариант проведения тренинга 
                  Тренинг «Пойми меня» для учащихся 7-8 классов. 
      Условные обозначения: П – психолог, у – ученики, У – учитель. 
      Атрибуты: цветная бумага; бумажный самолётик; музыкальные инструмен-
ты (свирель, бубен, барабан); несколько разнохарактерных музыкальных от-
рывков. 
      Круг. 
I.Приветствие. Релаксация. 

П: Я рада видеть вас вместе с вашим учителем. Попробуем поприветствовать 
друг друга разными способами: а) мимикой; б) жестом правой руки; в) самыми 
любимыми словами приветствия. 

      Представьте, что вы – певцы, но певцы необычные. Когда вы будете слы-
шать звуки разных инструментов, попробуйте повторить их тон звуком «а – а»; 
звук свирели – старайтесь повторить его, поднимаясь на носочках как можно 
выше, звук бубна – стоите на месте, звук барабана – активно шагаете. 
      П: Какой звук вам наиболее приятен? 
      у: отвечают; П: комментирует («Как много в нас общего и различного…»). 
      П: Сейчас вы услышите несколько музыкальных отрывков, постарайтесь 
выразить их характер наиболее подходящими движениями. 
      У: выполняют. 
      П: Приглашаю всех в наш круг доверия. 
      у, У, П: Все садятся в круг. 



      П: Вы прекрасно чувствуете музыку, понимаете её настроение, точно пере-
даете жестами. А всегда ли нам удаётся понять друг друга, окружающих лю-
дей? Вспомните, пожалуйста, себя 6-7-летним ребенком. Был ли случай, когда 
взрослые обидели Вас своим непониманием? 
      у, У, П: Передавая друг другу бумажный самолётик, кратко рассказывают о 
памятных эпизодах. 
      У: Мой педагогический опыт подсказывает мне, что любящие взрослые не 
стремятся нанести ребёнку обиду. Наверное, мы просто чаще настроены на 
собственные переживания, чем на внутренний мир другого человека – из-за 
этого случаются недоразумения. Я прошу прощения у вас, если ненароком 
обидела кого-то. Поверьте, что мои действия связаны только с заботой о каж-
дом. 
      П: Подаёт пример учащимся попросить прощения за непонимание учителя и 
одноклассников: «Мария Ивановна, простите меня за то, что я подвела вас 
вчера с классным журналом. Не подумала, что он вам срочно нужен, и не при-
несла его вовремя в учительскую». 
      у: Просят прощение у присутствующих за доставленные неприятности. 
      П: У меня есть несколько фотографий с изображением подростков. Давайте 
попробуем понять настроение этих людей по выражению их лиц. 
      У: Специально высказывает неточные предположения, чтобы завязалась 
дискуссия. 
      у: Уточняют выводы, отрабатывая попутно навыки культуры общения (не-
навязчивые рекомендации даёт психолог). 
      П: Благодарю всех за работу. Предлагаю вам игры в парах («Отгадай букву» 
– напарник пишет её на ладони одноклассника, стоящего с закрытыми глазами; 
«Отгадай песню по 5 словам», «Только вместе» – приседать спина к спине и 
др.). Учитель работает в команде. 
      П: Иногда мы не понимаем людей только потому, что плохо знаем друг 
друга. Предлагаюпровести игру «Сходство» (разбившись на тройки, ученики в 
течение пяти минут, общаясь, выявляют что-то общее между собой. Обнаружив 
сходство, надо втроём подпрыгнуть, громко крикнув: «Первое», «Второе» и т.д. 
Общим могут быть цвет волос, любимое блюдо, интересы, имена сестёр и т.п.). 
Завершается игра подведением итогов: «Какая команда вам показалась наибо-
лееактивной и дружной? Почему? Аплодисменты – всем. Мы все старались. 
Хором: «Мо – лод – цы!» 
      У: Обращается к психологу с вопросом о предназначении приготовленной 
цветной бумаги. 
      П: Предлагает всем пофантазировать по поводу ответа. Потом открывает 
свой замысел: «Хочу предложить вам сделать из этих листков самолётики. 
Делали в детстве? Помогите, пожалуйста, тем, кто забыл об этом». 
      У, у, П: делают самолётики. 
      П: Подпишите их. Пустите в полёт. Найдите свои самолётики. Какие ощу-
щения? Прошу вас написать на крыльях своего самолёта ответы на следующее 
вопросы: Каким вы представляете себя в 11 классе? Будут ли вас понимать 



окружающие? Обратитесь с письменной просьбой к тем, кто обижает вас сей-
час своим непониманием. 
      У: Ребята, если хотите, я сохраню ваши изделия до выпускного вечера. Эти 
игрушки станут подарком из прошлого. 
      П: Предлагает ученикам любимые групповые игры. Учитель работает вме-
сте с группой. 
III. Рефлексия. Чем тебя удивило занятие? Что было полезным? Поблагодарим 
вашу учительницу, друг друга за искреннее желание познать друг друга и при-
нять. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                                        СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА 
                           «Педагогика смысложизненных ориентаций» 
 
                                                            Лекции 
 
1. Историко-методологические основы педагогики смысложизненных ориентаций. 



1.1. Предмет, объект, цели, задачи курса. Генезис феномена «смысложизненные 
ориентации личности» в европейской культуре (философский, психологический, 
социологический, культурологический, педагогический аспекты). 
1.2. Историко-методологические основы формирования гуманистических смысло-
жизненных ориентаций обучающихся в образовательном процессе средней школы.             
2. Развитие личности ученика в контексте педагогики смысложизненных ориента-
ций. 
2.1. Личность как развивающаяся система отношений человека. Особенности 
личностного развития школьников. 
2.2.Стадиальные характеристики формирования смысложизненных                      
ориентаций. Диагностика сформированности смысложизненных ориентаций лич-
ности. 
3. Формирование смысложизненных ориентаций обучающихся и учителей в об-
щеобразовательной школе. 
3.1. Смысложизненноориентационная воспитательная концепция школы. 
3.2. Характеристика смысложизненноориентационного образовательного про-
странства школы. 
3.3. Технология формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 
обучающихся  в образовательном процессе. 
3.4. Формы педагогической работы в контексте педагогики смысложизненных 
ориентаций. 
3.5. Студент, учитель и проблема смысла жизни. 
4. Формирование гуманистических смысложизненных ориентаций ребенка в се-
мье. 
4.1. Характеристика современной российской семьи. Организация смысложизнен-
ноориентационного пространства семьи. Формирование у ребёнка положительно-
го образа собственного будущего. 
 

Планы семинарских занятий  
 

Семинар 1. Теоретико-методологические основы педагогики 
смысложизненных ориентаций. Понятийный аппарат курса 

 
План 

Теоретическая компонента: 
1. Педагогика в системе научных знаний; проблема уточнения предмета совре-
менной педагогики. Проблемное поле философии образования. 
2. Гуманизация современного педагогического знания. 
3. Характеристика личностно ориентированного подхода к образованию уча-
щихся. 
4. Понятийный аппарат педагогики смысложизненных ориентаций. 
5. Смысложизненные ориентации личности» как педагогическая дефиниция. 
Проблема «раскола» смысла жизни. 
 
Практическая компонента: 
(на основе предварительно подготовленного домашнего задания –  



работы с художественным произведением). 
1) Приведите пример из художественной литературы, связанный с   «расколом» 
смысла жизни героя; дайте психолого-педагогическую  оценку  проблеме, 
оформите рекомендации гипотетической коррекционно-развивающей деятель-
ности социального педагога, учителя, педагога-психолога. 
 
                               Задание для самостоятельной работы 
Подберите из периодических изданий материал, отражающий проблему подме-
ны современной молодежью формирования идеалов социальных поступков 
формированием имиджа.  
 
Литература 
1. Александрова Ю.В. Нравственное  переживание как путь преодоления «раскола» смысла 
жизни // Психолого-педагогические и философские проблемы смысла жизни (Материалы 1-2 
симп.). – М., 1997. 

2. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания // Педа-
гогика. – 2001. – № 1. – С. 17-24.  

3. Вайзер Г.А., Чудновский В.А. Смысл жизни и акме: 15 лет поиска/ Г.А. Вайзер, В.А. 
Чудновский. – М.; Обнинск: ИГ-Социн, 2010.  
 4. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технология. – Волгоград,    
      1994. 
 5. Сластенин В.А.,  Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М., 2003.       
 6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в  психологию субъектив-
ности. – М., 1995. 

 7. Ульянова И.В. Технология формирования смысложизненных ориентаций учащихся в 
общеобразовательной школе. – Владимир, 2006. 

 8. Ульянова И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся общеобразова-
тельной школы в педагогическом взаимодействии. – Владимир, 2007.   

 9. Франкл В. О смысле жизни. – Самара, 1996. 

10. Фромм В. Искусство любить. – СПб., 2004.  

 

 

 

Семинар 2. Развитие личности в контексте педагогики 
смысложизненных ориентаций 

 
План 

Теоретическая компонента: 
1.1. Личность как развивающаяся система отношений человека.  
2.2. Особенности личностного развития школьников. 
2.3. Стадиальные характеристики формирования смысложизненных ориентаций 
учащихся. 



 
Практическая компонента: 
Анализ личностного развития выдающихся исторических персон, условий их 
воспитания и обучения с точки зрения педагогики смысложизненных ориента-
ций. 
 
                                   Задание для самостоятельной работы 
Подготовьте стимульный материал для аутодиагностики. 
 
Литература 

1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные психологи-
ческие труды. М.-Воронеж, 2005.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анали-
за. – М., 2002. 

3. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М., 1984. 
4. Маслоу А. Самоактуализация. В книге Психология личности / Под ред. Ю.Б. 

Гипнрейтер и А.А. Пузыря. – М., 1982. – С. 108-118. 
5. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. – М., 2001. 
6. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.-Воронеж, 1995. 
7. Роджерс К. К науке о личности / История психологии: ХХ век. – М., Екатерин-

бург, 2002. 
8. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. – М. 1973. 
9. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 

1998. 
 Биографическое произведение на выбор. 

 
Семинар 3. Диагностика сформированности смысложизненных 

ориентаций личности 
План 

Теоретическая компонента: 
1. Проблема дифференциации диагностики психологической и педагогической.  
2. Психологическая диагностика личности в образовательном процессе (осо-
бенности организации, проблемы скринингового и углубленного, группового  и 
индивидуального видов  диагностики). 
2. Проблема выработки критериев педагогической диагностики. 
3. Сущность системно-комплексного подхода к диагностике сформированности 
смысложизненных ориентаций личности. 
4. Характеристика диагностического комплекса, ориентированного на сформи-
рованность смысложизненных ориентаций личности. 

 
Практическая компонента: 
Проведите аутодиагностику на предмет сформированности смысложизненных 
ориентаций; оцените полученные результаты с позиций педагогики смысло-
жизненных ориентаций: уточните проблемы самовоспитания, саморазвития, 
определите способы решения личностных проблем.  

 



                               Задание для самостоятельной работы 
 1) оформите диагностический пакет «Диагностика сформированности смысло-
жизненных ориентаций личности»; 
2) оформите план действий, связанный со стратегией и тактикой собственной 
деятельности по жизнетворчеству;    
3) подготовьте в микрогруппах (4-5 человек) характеристику воспитательных 
концепций школ, выявите их смысложизненноориентационный потенциал. 
 
 Литература 

1. Битинас Б.П. Процесс воспитания: приобщение к ценностям. – М., 1994.   
2. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. – М., 1992. 
3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общ. ред.   

            А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб., 2000. 

4. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профес- 
            сионального консультирования. – СПб., 2006. 

5. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 1998. 
 
Семинар 4.Современные модели образования. Формирование смысложиз-

ненных ориентаций обучающихся и учителей в общеобразовательной 
школе. Характеристика смысложизненноориентационного образователь-

ного пространства школы  
План 

Теоретическая компонента: 
1. Характеристика современных моделей образования. 
2. Воспитательная система школы. 
3. Характеристика векторных компонентов образовательного пространства 
школы. 
4. Традиции школы, реализующей идеи педагогики смысложизненных ориен-
таций. 
5. Организация внутренней окружающей среды школы, реализующей идеи 
педагогики смысложизненных ориентаций. 
 
Практическая компонента: 
В контексте  педагогики смысложизненных ориентаций разработайте план 
работы социального педагога, педагога-психолога с учащимися разных возрас-
тных групп по формированию у них положительного отношения к учителям 
(работа в микрогруппах по 5-6 человек). 

 
                                Задание для самостоятельной работы 
Разработайте  творческий проект «Формирование гуманистических смысло-
жизненных ориентаций обучающихся посредством агитационно-
просветительских и рефлексивных плакатов». 
Литература 

1. Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции. – М., 2001. 



2. Лебедева В.П., Орлов В.А., Панов В.И. Практико-ориентировочные подходы к разви-
вающему образованию // Педагогика. – 1996. – № 5. 

3. Панов  В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. – СПб., 
2007. 

4. Рубцов В.В. О проблеме соотношения развивающих образовательных сред информи-
рования знания. – Самара, 2001. 

5. Ульянова И.В. Технология формирования смысложизненных ориентаций учащихся в 
общеобразовательной школе. – Владимир, 2006. 

6. Ульянова И.В.  Формирование смысложизненных ориентаций учащихся общеобразо-
вательной школы в педагогическом взаимодействии. –  Владимир, 2007. 

7. Ясвин В.А. Образовательная среда. – М., 2001. 
 

Семинар 5. Формирование гуманистических смысложизненных ориента-
ций обучающихся и учителей в общеобразовательной школе 

 
План 

Теоретическая компонента: 
 1. Проблема взаимосвязи  педагогического мастерства и технологии в образо-
вательном процессе. 
2. Сущность педагогического взаимодействия и педагогического общения в 
образовательном процессе.   
4. Средства воспитания смысложизненноориентирующейся личности как тех-
нологическая компонента: 
а) методы воспитания; 
б) формы педагогического взаимодействия (индивидуальные, коллективные); 
в) виды организованных образовательных мероприятий: урок, тренинг, вне-
учебные мероприятия (просветительские, трудовые, благотворительные, раз-
влекательные). 
5. Психологический портрет идеального современного учителя. Прогрессивные 
стили деятельности учителя. Специфика взаимодействия учителя с социально-
психологической службой школы. 

 
 
 

Практическая компонента: 
На основе заданной педагогической ситуации разработайте план внеучебного 
мероприятия работы с классным сообществом с целью формирования учащи-
мися смысложизненных ориентаций. 
 
                            Задание для самостоятельной работы 
Оформите план-конспект внеучебного мероприятия с целью формирования 
обучающимися гуманистических смысложизненных ориентаций. 
 
                                                 Литература 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 1997. 
2. Блага К.,  Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991. 
3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М., 2006. 



4. Булатова О.С. Искусство современного урока. – М., 2006. 
5. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Книга для учителя. – М., 1990. 
6. Гуманистическая парадигма и личностно-ориентированные технологии профессионального 

образования / Под ред. В.Л. Матросова. – М., 1999. 
7. Дубровина И.В. Практическая психология образования. – М., 1997. 
8. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Дону, 1997. 
9. Ильин Е.Н., Мертенс С.В. Давайте соберёмся… – М., 1994. 
10. Ланда Л.Н. Алгоритмизация в обучении. –  М., 1966. 
11. Некрасова Ю.Б. Учитель и психологический климат в классе // Вопросы психологии. – 1991. 

– № 5. 
12. Новикова, Л.И. Школа и среда. - М., 1985.  
13. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. – М., 2006. 
14. Пичугина С.Г. Психорегуляция педагогической деятельности учителя-словесника: Автореф. 

дисс… канд. псих. наук. – Ярославль, 2002. 
15. Поташик М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок. – М., 2003. 
16. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 2000. 
17. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. – М., 2006. 
18. Смысл жизни, акме и профессиональное становление педагога / под ред. В.Э.  

            Чудновского. – М.; Обнинск, 2008. 

19. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987. 
20. Чудновский В.Э. Становление личности и проблемы смысла жизни.  – М., 2006.  

 
Семинар 6. Формирование гуманистических смысложизненных ориента-

ций ребенка в семье 
 

План 
Теоретическая компонента: 
1. Характеристика современной российской семьи.  
2. Организация гуманистическоо смысложизненноориентационного простран-
ства семьи.  
3. Формирование у ребенка положительного образа собственного будущего. 
 
 
 
Практическая компонента: 
На основе предложенной проблемной педагогической ситуации оцените сте-
пень сформированности ребенком гуманистических смысложизненных ориен-
таций; оформите рекомендации родителям по воспитанию данного ребенка 
(работа в парах). 
 
                         Задание для самостоятельной работы 
Оформите рекомендации семье, связанные с формированием гуманистических 
смысложизненных ориентаций ребёнка. 
 
Литература 

1. Адлер А. Понять природу человека. – СПб., 1997. 
2. Алан А. Ландшафт детской души. – СПб., 1997. 
3. Грецов А.Г. Практическая психология для мальчиков.  – СПб., 2006. 



4. Грецов А.Г. Практическая психология для девочек.  – СПб., 2006. 
5. Дружинин В.Н. Психология семьи. – СПб., 2006.  
6. Зеньковский В.В. Психология детства. – М., 1996.  
7. Ильин И.А. Семья и социализация личности: В кн.: Педагогика Российского Зарубежья.  – 

М., 1996. 
8. Кайгородов Б.В. Самопонимание: миф или реальность. – М., 2000. 

10. Ковалев А.Г. Воспитание характера («Родителям о детях»). – Мн., 1976. 

11. Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1997. 

12. Лопатина А.А., Скребцова М.В. Вершины мудрости: 50 уроков о смысле жизни. – М., 
2006. 

13. Оганесян Н.Т. Библиотерапия: Самоактуализация психических состояний через поэзию. – 
М., 2002. 

14. Попов В.А., Коробкина З.В. Профилактика  наркотической зависимости у детей и моло-
дёжи. – М., 2002. 

15. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределе-
ния. – М.-Воронеж, 1997. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения и коррекционные 
программы. – М., 1995.  

17.Станкин, М.И. Юмор как средство психолого-педагогического воздействия: От смешного 
до серьезного – один шаг. – М-Воронеж, 2007.  

18. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов и родителей. – 
М., 2004. 

19. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи.  – Ростов н/Дону, 2004. 

 20. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная   
                   психотерапия. – СПб., 2006. 
 
 
                                           Самостоятельная работа 
 
Теоретико-методологические основы педагогики смысложизненных ориента-
ций. Генезис феномена «смысл   жизни» в  европейской культуре.  (Семинар 1. 
Теоретико-методологические основы педагогики смысложизненных ориента-
ций. Понятийный аппарат курса). 
Теоретическая компонента: 
1) «Смысл жизни» как философское явление. 
2) Психологические основы педагогики смысложизненных ориентаций. 
3) Смысложизненные ориентации личности в культурологическом аспекте 
(семиотический подход). 
Практическая компонента: 
1) Приведите примеры подмены формирования современной молодежью идеа-
лов социальных поступков  формированием имиджа (на основе материалов 



периодических изданий); представьте план психолого-педагогической работы 
социального педагога, учителя, педагога-психолога по указанной проблеме. 

 
                                           Домашнее задание 
Охарактеризуйте специфику одного из личностно ориентированных педагоги-
ческих подходов к воспитанию личности, выявите его смысложизненноориен-
тационный потенциал (работа в микрогруппах по 3-4 человека). 
 
                                              Литература 

1. Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов н/Дону, 1997. 
2. Деркач А.А. Проблемы смысла жизни // Вопросы психологии. – 1999. – № 1. – С. 119-125. 
3. Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория.– М., 

2001.  
4. Кравченко И.А. Культурология. – М., 2002. 
5. Моторина Л.Е.  Философская антропология. – М., 2003.  
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.  

7. Смысл человеческого бытия // Под ред. Ф.В. Цанн-кай-си. – Владимир, 2002.  
8. Ульянова И.В. Технология формирования смысложизненных ориентаций учащихся в 

общеобразовательной школе. – Владимир, 2006. 
9. Ульянова И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся общеобразо-

вательной школы в педагогическом взаимодействии. –  Владимир, 2007.  
10. Чудновский В.Э. Становление личности и проблемы смысла жизни.  – М., 2006.  

Формирование смысложизненных ориентаций обучающихся и учителей в об-
щеобразовательной школе. Смысложизненноориентационная воспитательная 
концепция школы (Семинар 4. Современные модели образования. Формирова-
ние смысложизненных ориентаций обучающихся и учителей в общеобразова-
тельной школе. Характеристика смысложизненноориентационного образова-
тельного пространства школы).  
 
Теоретическая компонента: 
1. Современная школа как социально-психолого-педагогический центр микро-
района. 
2. Воспитательная система школы. 
3. Характеристика смысложизненноориентационной концепции школы. 
 
Практическая компонента: 
Оцените смысложизненноориентационный потенциал современных  школьных 
воспитательных концепций (Ш.А. Амонашвили, И.Ф. Гончарова, В.А. Караков-
ского, Л. Кольберга, Е.Н. Степанова, В.А. Сухомлинского, А.Н. Тубельского,      
Р. Штейнера, Н.Е. Щурковой, Е.А. Ямбурга и др.). 
 
                                               Домашнее задание 
Оформите «Листок воспоминаний», в котором отразите смысложизненноори-
ентационный потенциал мероприятий, проводимых в Вашей школе. 
 
                                                   Литература 

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – М., 1990. 



2. Гончаров И.Ф. Школа уходящая и восходящая // Народное образование. – 1993. – № 1. 
3. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. – М., 2001. 
4. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание…  

            Воспитание! Теория и практика воспитательных систем. – М., 1996. 

5. Личностно ориентированный подход в педагогической деятельности. – М., 2003. 
6. Педагогика: Учебник / Под ред. Л.П. Крившенко, В.А. Сластенина, В.С. Кукушкина,  

            В.С. Селиванова, С.А. Смирнова, И.Ф. Харламова и др. 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 
8. Тубельский А.Н. и др. Школа самоопределения: шаг второй. – М., 1994. 
9. Штейнер Р. Методика обучения и предпосылки воспитания. – М., 1994. 
10. Щуркова Н.Е., Павлова Е.П. Воспитание счастьем, счастье воспитания. – М., 2004. 

 
Подготовьте тренинг (в подгруппах по 8 человек) по формированию гумани-
стических смысложизненных ориентаций учителей  с учетом их возраста: для 
учителей до 30 лет; для учителей 30-45 лет; для разновозрастной группы; 
дайте его описание. Оформите план-конспект (Семинар 5. Формирование 
гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся и учителей в 
общеобразовательной школе. Технология формирования гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся  в образовательном процессе. 
Учитель как субъект самовоспитания). 
 
Литература 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 1997. 
2. Блага К.,  Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991. 
3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб., 2003. 
4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М., 2006. 
5. Булатова О.С. Искусство современного урока. – М., 2006. 
6. Гамезо М.В., Неволин И.Ф. Психосемиотические аспекты проблем познавательной деятель-

ности и общения. – М., 1983. 
7. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Книга для учителя. – М., 1990. 
8. Гуманистическая парадигма и личностно-ориентированные технологии профессионального 

образования / Под ред. В.Л. Матросова. – М., 1999. 
10. Дубровина И.В. Практическая психология образования. – М., 1997. 

11. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Дону, 1997. 

12. Ильин Е.Н., Мертенс С.В. Давайте соберемся…– М., 1994. 

13. Никитина, Н.Н. Становление культуры профессионально-личностного самоопределения 
учителя. – М., 2002.  

14. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. – М., 2006. 

15. Пичугина С.Г. Психорегуляция педагогической деятельности учителя-словесника: Авто-
реф.  дисс…канд. .пс. наук. – Ярославль, 2002. 

16. Поташик М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок. – М., 2003. 

17. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 2000. 
18. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. – М., 2006. 
19. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987. 



 Тренинг личностного роста «Формирование смысложизненных ориентаций» (1/2 
группы: 12-14 чел.).  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. «Смысложизненные ориентации» как педагогическое понятие. 
2. Каково соотношение дефиниций «смысл жизни», «ценности жизни» и «цели 

жизни»? 
3. Как трактуется понятие «личность» в педагогике смысложизненных ориента-

ций? 
4. В чем заключаются особенности формирования гуманистических смысложиз-

ненных ориентаций личности в образовательном процессе? 
5. Сформулируйте понятие «педагогика смысложизненных ориентаций», 

охарактеризуйте ее основополагающие категории. 
6. В чём выражается гуманистическая сущность педагогики смысложизненных 

ориентаций? 
7. Философские основы педагогики смысложизненных ориентаций. 
8. Психологические основы педагогики смысложизненных ориентаций. 
9. Педагогические детерминанты педагогики смысложизненных ориентаций 

(педагогические подходы к воспитанию, воспитательные концепции и образо-
вательные модели). 

10. Функции педагогики смысложизненных ориентаций. 
11. Принципы педагогики смысложизненных ориентаций. 
12. Базовые методы педагогики смысложизненных ориентаций. 
13. Ситуативные методы педагогики смысложизненных ориентаций. 
14. Специальные методы педагогики смысложизненных ориентаций. 
15. Характеристика системы ценностей в контексте педагогики смысложизненных 

ориентаций. 
16. Характеристика целей-образов и Я-концептов в контексте педагогики смысло-

жизненных ориентаций. 
17. Воспитательная система школы по формированию гуманистических смысло-

жизненных ориентаций обучающихся. 
18. Характеристика основополагающих видов деятельности по формированию у 

обучающихся гуманистических смысложизненных ориентаций. 
19. Ведущие виды направлений воспитательного процесса. 
20. Стадиальные характеристика сформированности гуманистических смысложиз-

ненных ориентаций обучающихся младшего школьного возраста. 
21. Стадиальные характеристика сформированности гуманистических смысложиз-

ненных ориентаций обучающихся среднего школьного возраста. 
22. Стадиальные характеристика сформированности гуманистических смысложиз-

ненных ориентаций обучающихся старшего школьного возраста. 
23. Воспитательная система школы по формированию гуманистических смысло-

жизненных ориентаций обучающихся 
24. Учебно-воспитательная компонента образовательного пространства школы. 
25. Психологическая компонента образовательного пространства школы. 
26. Социально-профориентационная компонента образовательного пространства 

школы. 



27. Специфика урока в контексте педагогики смысложизненных ориентаций. 
28. Специфика тренинга в контексте педагогики смысложизненных ориентаций. 
29. Роль алгоритма в организации образовательного пространства школы. 
30. Смысложизненноориентационный потенциал современной семьи. 
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