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PEФEJJ'AT 

В школе профильной адаптации будет происходить профессиональное 
рювитие личности, если в ней будет создана система спеuиали1ированной 
подготовки, ориентированной на дифференциацию, индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учре:ждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 

В нашем исследовании изложены: принципы реализации идей профильной 
дифференциации обучения, организации профильного обучения, 
психологического сопровождения учебного процесса и процесса развития 
личности учащегося психологического класса; данные эксперименалыюго 
исс:1едования процесса развития личности учащихся в процессе изучения 
программы <<Основы психологических знаний. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 
разработаны: модель школы профильной адаптации, в рамках которой 
реа;пвуются эти условия; модель личности выпускника психологического 
профильного класса; учебная программа по психологии «Основы 
психологических знаний»; с:с-�стема психологического сопровождения учебного 
процесса в школе профильной адаптации; система психодиагностического 
исследования процессов развития личности учащихся профильных 
психологических классов. 

Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о том, что 
изучение курса «Основы психологических знаний>> способствует развитию 
личности учащегося психологического класса. 

Достоверность и обоснованность выводов обусловлены методологией 
и1-пе:гративного и деятельностного подходов; логической структурой 
теоретического и экспериментального исследования; глубоким изучением и 
:анали30:м. пробле:м профильной дифференциации, процесса развития личности; 
программой обу,Iения учащихся психологических классов, направленной. на 
развитие личности учащихся; ре3ультатами опытно-экспериментального 
исследования; личным опытом работьI магистранта в школе профильной 
ад,аптации. 

Реали:шция данных идей осуществлялась на базе средней 
обш.еобразовательной специализированной школы профильной адаптаuии №7 
г.Павлодара. Исследованием в течение 2002-2005 г.г. были охвачены 
профильные психологические классы в количестве 82 человека и 
э:кономические классы в количестве 88 человек. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех разделов, 
э:аклочения, списка литературы, приложения; проиллюстрирована схемами и 

,...таолицами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исслtщования закл.ючается в необходимости модернизации 

существующей: системы образования, позиции, критическо - креативной 

доктрины обра:ювания, которая характеризуется побуждениями личности к 

инновациям., креативности,, стремлением к изменению окружающего мира. 

Современная гуманистическая парадигма образования среди задач, стоя:щих 

перед образовательной школой, определяет приоритет задачи становления 

личности, создания условий .для формирования конкурентноспособной 

личности, удовлетворения ее социальных потребностей. 

Важным критерием этой доктрины является субъектность, т.е. личность, 

стоящая в центре образовательного процесса. При таком понимании личности 

изменяется: образовательно - педагогическое целеполагание и все остальные 

э.:1ементь1 педагогической парадигмы. Проблема личности, являясь одной из 

центральных в теоретической и прикладной психологии, выступает как 

исследование характеристики психических свойств и отношений личности, 

индивидуальных особенностей и различий между людьми, межличностных 

связей, статуса и ролей личности в различных общностях, субъекта 

общественного поведения и конкретных видов деятельности[!]. Среди 

основнь1х тенденций в развитии образовате;тьного процесса современной 

школы ведущее место зани:\,�ает переход от социоориентированной 

образовательной системы к личностно-ориентированной. Личностно

ориентированный образовательный процесс признает главной ценностью саму 

личность учащегося:, его личностно-субъективные качества как основание 

организании учебного процесса [2]. 

Одни:м из перспективных направлений реализации личностно-

ориентированного образования, как свидетельствует практика, выступает 

создание и развитие сети инновационных общеобразовательных учреждений, в 

частности школ с профи;1ьной адаптации .. Будучи образовательной системой 

.:пгчностно-·ориентированного характера, школа профильной адаптации в 
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большей степени, чем другие общеобразовательные учреждения, реализует 

идею субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе. 

Инновационные процессы в общеобразовательных учреждениях, 

посвященные раскрытию теоретических основ организации педагогического 

процесса в современной школе, фор:мированию содержания обучения при 

личностно-ориентированном подходе к образованию, организации профес

сионального самоопределения учащихся инновационных учебных заведений, 

исследуются в трудах Л.И.Анциферовой, А.В.Брушлинского, Л.Г.Вяткина, 

В.В.Давыдова, Т.И.Зверевой, Н.А.rv1енчинской, В.С.Мерлина:, А.В.Петровского, 

:К).И.Тарского, :и.С..Яким:анской, В.А.Караковского, А.Г.Каспаржака, М.М.По

п1шника: А.J-1.Тубельского и др. 

В настоящей работе исследуется проблема технологии личностно

ориентированного образования в психологическом классе школы профильной 

адаптации, которая может быть решена на теоретической основе целого ряда 

разработок в области психолого-педагогичес:ких наук. Согласно Концепции 

развития образования Республики Казахстан приоритетным направлением 

функциональной деятельности старшей ступени среднего образования является 

введение профильного обучения для осуществления углубленной 

допрофессионалыюй подготовки учащихся. Принципиально новый подход к 

построению третьей ступени среднего образования состоит в том, что обучение 

ведется на принципах вариативности, дифференциации, интеграции и 

проф,ессионашвации содержания образования [3, с.77]. 

Дифq:н�ренициация является одним из эффективных дидактических 

принципов ориентации обучения на удовлетворение образовательных 

потребностей: школьника. 

В школьную практику широко внедрены такие ее виды, как уровневая и 

профильная дифференициация, где главным фактором должен быть отбор 

содержания образования, выбор средств и организационных форм обучения, 

восш•тания и развития личности каждого участника образовательного 

процесса. 



Пели и задачи профильного обучения реализуются с помощью 

принципов, обусловленных личностно-ориентированной парадигмой 

образования и воспитания:, и отражают специфику профильного обучения. 

Главной целью профильного обучения выступает обеспечение 

общедоступности для учащихся получения полноценного образования в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, 

обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональн:ым 

образованием [4]. 

В ус:.:10виях современной школы наиболее продуктивным" целесообразным 

является технология профильного обучения, которая соединяется с идеей 

адаптивной 1лколы, в которой « ... должна быть создана среда, помогающая 

ребенку быть ЛИЧНОСТЬЮ)} [5,с.23]. 

:
в качестве цели адаптивной школы следует определить создание 

образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого ученика, где 

<< ... . ученик рассматривается как личность, которая сама может выбирать такой 

путь обуч[ения, который поможет ей достичь наилучших результатов» [6,с.28]. 

Такая среда пр�ввана способствовать тому, чтобы ученик мог реализовать се:бя 

как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосознания с 

учетом своих психофиз:иологических особенностей, учебных возможностей и 

жизненньrх цел1ей. И.С Якиманская четко и конкретно определяет в данаом 

контексте 31:rачение современной школы: «lllкoлa - это тот соuиалы-�ьrй 

институт, где каждый ребенок должен раскрыться как уникальная, 

неповторимая индивидуальность .... Это адаптивная многопрофильная школа, в 

которой через: организацию единой для всех, но разнородной образовательной 

среды создаются условия для профильной дифференциации каждого ученика на 

основе из.учения его личностных проявлений; определения индивидуалыюй 

образовап�льной траектории, спос:обствующей проявлению познавательных 

интересов и потребностей, личностно значимых целей и жизненных установою> 

[7]. 
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Однако шко:ш профильной адаптации сегодня еще не достигла в своем 

рювитии системного уровня. Личностно-ориентированные характеристики 

школы профильной адаптации в основном представлены содержанием 

обра:ювания вне контекста его процессуального компонента, и, прежде всего, 

технологии обрюования .. 

Это связано с теiм, �то образование в настоящее время переживает 

кризисное состояние. ]\,j[асштабы этого кризиса во многих странах различны, 

uоскольку раз:нообра:шы структура и организация национальных систем 

обра:ювания, механиз:мы взаимодействия образования с экономикой, 

uолитикой,. наукой и культурой. Несмотря на существующие различия, можно 

вьщелитъ наиболее общие черты проявления этого кризиса. 

В свнз:и со становлением новых экономических и общественных 

отношений в Республике Казахстан наблюдается изменение отношения к 

общечеловеческим ценностям, в том, числе и к знаниям. Если взрослые люди 

осознают важность получения образования и видят в нем залог будущей 

экономич:еской самостоятельности, то среди молодежи, наоборот, резко 

снизился интерес к учению. На сегодняшний день, несмотря на острую 

необходиl\юсть в высококвалифицированных специалистах, экономическая 

поддержка образования со стороны государства является недостаточной. Как 

показывюот исследования, реформы в области образования и реорганизации 

школы не отвечают, прежде всего, интересам самих учащихся. Те ребята, 

которые стремятся получить знания, преследуют, в большинстве случаев, 

потребительские цели. При этом у школьников наблюдается выборочный 

интерес к предметам" Особой популярностью пользуется математика, физика и 

информатика, т.е. предметы естественно-математическоJГо цикла. а из 

гуманитарных дисциплин предпочтение отдается изучению иностранных 

языков. Перед школой стоит сложная задача повышения интереса к учению, в 

часпшсти� к предметам гуманитарного цикла как основе развития личности. 

Наб.1юдается рассогласование между потребностями общества, 

требованинми к профессиональной подготовке специалистов и уровнем их 
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реальной rюдготовки. Это рассогласование особенно обострилось из-за

использования новейших технологических и информационных систем, а также 

в связи с теми интеграционными процессами, которые требуют согласованного 

и довольно высокого уровня образованности людей. 

Несоответствие традиционных целей образования как познание мира 

через научно-техническую информацию и новых задач образования как 

приобщения человека к основным ценностям культурно-исторического 

развития общества, опирающихся на целостную практику мировой 

цивилизации, а не только опыт научного познания [2]. 

Содержание образования длительное время было нацелено на передачу 

<<ОСНОВ наук». Типичными были психологическая и социальная 

� � 

невостреоованность знании, потеря в представлении школьников престижности 

кв,шифицированного сложного труда. Образование и успеваемость остаются 

заложниками вступительных экзаменов в вузы. Выпускники школ теряли 

жизненные ориентиры, позитивные устремления и мотивы, весьма слабо 

ориентированы на жизненное и профессиональное самоопределение [4]. 

Как показал анализ литературы и проведенное нами исследование, для 

современного образования: в нашей стране типичны противоречия: 

- ме1кду потребностью в образовании самой личности и общественными

ожиданиями, связанными с содержанием, уровнем и направленностью 

образования подрастающих поколений; 

- между потребностями отдельной личности и условиями массовой школы;

- между реальным процессом развития личности и нивелирующей его

системой образования; 

- между возросшим интересом молодёжи к проблеме профессионального

самоопределения и не владением способами изучения своих индивидуальных 

возможностей в соответствии с избираемой профессией и др. 

Систе11,,та образования сегодня остро нуждается в проектах и программах, 

способствующих форм:ированию человека современного общества. Поэтому 

основная цель педа�гогических коллективов выявление и развитие 
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способностей каждого ребенка, формирование личности, имеющей прочные 

базовые знания и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Именно этим вьввана необходимость индивидуализации образования, 

повьпuения: e:ro эффектности 

Внедрение предпроф:;шьного и 

и 

профильного 

функциональности. 

обучения следует 

рассматривать как одно из средств достижения поставленной цели. Такое 

обучение за счет изменений в структуре" содержании и организации 

образовате:1ьного процесса позволит полнее учитывать интересы и способности 

учащихся: [8]. 

Анализ педагогических исследований и практики работы учебных 

заведений в нашей стране и за рубежом позволил нам выделить следующие 

тенденции преодоления противоречий общего образования на современном 

этапе: 

- обновление и качественное совершенствование процессов обучения,

воспитания, развития на содержательном, структурном и технологическом 

, 'IЮвне·
)' ' 

выделение инвариантных и вариативных компонентов учебно

воспитательного процесса; 

-· ранняя дифференциация с целью выявления склонностей учащихся к

разным видам деятельности, широкое профилирование обучения школьников; 

- бош�:е тесная свя:з.ь образования с потребностями спеuиальных наук и

ПJ)ОИ3ВОдства; 

внедрение режима поиска в педагогической деятельности как 

объективное условие суrцествования разных типов учебных заведений; 

··· индивидуализация образования: образование должно в максимальной

степени способствовать развитию личности, удовлетворять индивидуальные 

потребности, учитывая социокультурные и личностные особенностк 

Указш-п-Iые выше тенденции обусловлены различием образовательных 

потребностей учащихся, уровнем подготовленности и состоянием их здоровья, 

спецчфикой ссщиалыю--экономического развития региона, его национальными 
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и культурно-историческими традициями, особенностями программных 

педагогических установок развития школьных коллективов. 

Анализ педагогической практики, изучение опубликованных материалов, 

участие в экспериментальной работе дают основание утверждать, что создание 

и развитие разных Nюделей и типов школ явилось не только и не просто 

жешнелы-[ЫМ[, но и жизненно необходимым и возможным как теоретически, так 

и практически. Подтверждением этого, на наш взгляд, могут служить: 

- результаты научных исследований об индивидуальных различиях детей в

интеллектуалыюй, эмоциональной, потребностно-мотивационной сферах, 

особенностяк физической подготовки, темпах и уровнях психического 

развития; 

- возникновение рынка образовательных услуг, распространение новейших

педагогических идей, концепций, создание разнообразнейших моделей школ; 

создание ра:знообразных учебных заведений с "уклонами" и 

спепиализацией:; 

последовательная ориентация на развитие личности в системе 

непрерывного образования, находящая воплощение в реализации спедующей 

цели: формарование индивидуальности, обладающей интеллектуальным и 

психологически:\1 потенциалом, необходимым ДЛЯ соцшшьной и

профессиональной а,цаптации к жизни в условиях динамического изменения 

обшества· 
' , 

- создание личноетно-ориентированной модели непрерывного образования

и признание ее как наи:более отвечающей требованиям времени; 

- осознание потребности в таком изменении системы образования, которое

дало бы uпюле воз:можность развиваться и функционировать в инновационных, 

вариативньтх или альтернативных режимах, обеспечивая выполнение 

различных вариантов образовательного стандарта (государственного, 

общественно-гос у дарственного, индивидуального). 

- повышение роли и значения для молодых людей подготовки к

самостояте;1ьному и обоснованному решению выбора сферы трудовой 



деятельности,. формирования 

гоТ<Jвности при решении 

самсюпределения. 

12 
у молодежи социально-психологической 

сложного вопроса профессионального 

Противоречия между объективными общественными и субъективными 

внутриличностными отношениями человека являются движущей силой его 

социального изменения и развития. 

Данные противоречия определили проблему нашего исследования: 

переход школы на новую модель планирования и организации УВП с позиции 

профильной дифференциации., профильной адаптации и лично

ориентированного подхода в школе профильной адаптации. 

Актуальность проблемы, ее научная и практическая значимость 

обусJюви:Jи выбор темы научного исследования: «Развитие личности учащегося 

в процессе обучения в средней общеобразовательной специализированной 

школе профильной адаптации». 

Объе1югом исследования выступает процесс развития личности учащегося 

психологического класса. 

Пред·,11е:том исследования являются условия и средства реализации 

развития личности учащегося в психологическом классе школы профильной 

адаптации. 

Цель ис11::шщования: выявление и научное обоснование психолого

педагогических условий реализации процесса развития личности учащегося 

психологи [rеского класса в школе профильной адаптации. 

Гипотеза ш:с.лед:ования состоит в следующем: в школе профильной 

адаптации будет происходить профессиональное развитие личности,, если в ней 

будет создана система специализированной подготовки, ориентированная на 

дифференциацию, индивидуализапию обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального,. среднего и: высшего профессионального образования. 
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Для достижения :цели исследования и в соответствии с гипотезой были 

вьщвинуты конкретные исследовательские з:адачи: 

1 .. Решить задачу .дифференцированного обучения в условиях профильной 

школы. 

2 .. Разработать lvюдель профильной школы. 

3 J>азработать J\,Юдель личности ученика профильной школы с точки зрения 

Г[си:холого --- дидактического аспекта. 

4.Разработать систему психологического сопровождения учебного

Г[роцес:са в школе профильной адаптации. 

5"Разработать программу обучения в психологическом классе в условиях 

[_[_[Колы профильной адаптацш1. 

6.Разработать систему психодиагностического отслеживания процесса

развития учащихся профильных психологич1�ских классов. 

7" Экспериментально проверить эффективность программы «Основы 

психологических :шаний». 

Теоретико·-методологической основой исследования являются 

философские., психолого-педагогические идеи, отражающие современньrе 

представления о сущности и существовании человека, формах и механизме его 

субъективной активности; основные положения гуманистической парадигмы 

педагогического образования, профильного образования. 

Методо:юги:ческ:ие основы исследования составили: 

--- социально-экономические, теоретические и научные подходы к 

профориентапии (Калугин Н.И., Крупская Н.К., Луначарский А.В.:, Iv1акси:мов 

В .Г.:, Сазонов А.Д., Симоненко В.Д., Шацкий С.Т.); 

--- лич !fюстно-ориентированный подход, рассматривающий взаимосвязь 

ЕЮ3растных особенностей с выбором профессии подростком (Абрамова Г.С., 

Божович Л.И., Воробьёва А.И., Обухова Л.Ф., Петровский В"А., Фельдштейн 

Д.И., Кон :И.С., Не:мов Р.С., u др.); 

--- этапно--уровневый 

структуры реЬl\нка и 

подход к формированию 

формированию мотивов 

мотивационной 

профориентации 



14 

(Ахметжанова Г.В., Купцов И.И., Леонтьев А.Н., Максимов В.Г., Мудрик 

А.В., Немов Р"С., Павлютенков Е.М., Реан А.А., Чирков В.И и др.):, 

·--системно-деятельностного подхода детерминации развития личности.

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и др.).

1\,'lетодъ,1 и органи·шция исследования. Для проверки гипотезы и решения

поставленных задач была использована совокупность следующих методов 

исс�1едования: 

теоретический анализ директивных и нормативных документов 

психолого--педагогической литературы; 

изучение и обобщение инновационного педагогического опыта; 

педагогический эксперимент; формирующий психологический 

эксперимент, в процессе которого использовались следующие способы 

осуществления мониторинга: наблюдение; опросные методы; анализ 

результатов учебной и предnрофессиональной деятельности учащихся 

профильных классов; тестирование (прогностическое, диагностическое). 

В процессе эксперимента мониторинг осуществлялся в следующих 

формах: 

·· стартовая диагностика ( «входной контроль») уровня сформированности

основных личностных свойств и качеств учащихся; 

- экспресс-диагностика ( «текущий контроль») развития познавательных и

профессион2L1ыю важных характеристик учащихся под влиянием техноло�гии 

личностно-·ориентированного образования в течение всего времени обучения в 

психологическом классе; 

фининп-шя диагностика учащихся выпускных классов школы профильной 

адаптаuии ( <<в1ыходной контроль») с целью определения влияния технологии 

личностно--ориентированного образования на уровень развития личностных 

свойств и качеств� неюбходимых учащемуся психологического класса :как 

субъекту в будущей профессиональной деятельности. 

Инструментарий психологического мониторинга обусловлен 

теоретическими положениями исследования, стандартизацией и апробапией 
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методик, что увепичи:вает надежность полученных данных и позволяет 

анализировать как качественные, так и количественные результаты. Методики 

психодиагностического исследования отобраны в соответствии с возрастными 

особенностями испытуемых и той образовательной средой, в которой они 

находятся" 

Практич��<:li�ой базой ис1следо1ваний является средняя 

общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации No 7 

(COClJJПA .N� 7) г. Павлодара. 

С 1992 по 1998 г.г. школа являлась научной площадкой внедрения 

экспериментальной работы «Новая форма организации педагогического 

процесса>> по модеJш доктора педагогических наук Сковина Е.П. В результате 

заш,иты в 1998г" школе был присвоен статус: специализированная школа 

профильной адаптации. 

В рамках ваучной темы школы:«Пути реализации личностно 

ориентированного подхода образования в специализированной школе 

профи:тьЕ-:LОЙ адаптации» сформированы психологические профильные 9, 1 О, 11 

классы, в которых ста.:ш апробироваться программа курса «Основы 

психологических: знаний». 

С 1998 г. планомерно осуществляется опытно - экспериментальная 

деятельность по психологическому сопровождению профильных классов. 

Исследованием в течение 2002-2005 г.г. были охвачены профильные 

психологические классы в количестве 82 человека и экономические классы в 

количестве 88 человек. 

На каждом этапе деятельности решались следующие задачи. 

I. Этап диагностический ( 1997-1998).

1. Изучение социального запроса на создание психологических классов

(анкетирование учащихся�, родителей, пед.коллектива). 

2. Создание программы курса «Основы психологических знанию> по

формированию психологической готовности учащихся к жизненно\1у 
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еам:оопределеш,по, включающее личностное, социальное и профессиональное 

ешr1сюпрtщеление, 

3. Разработка и внедрение учебных дисциплин в рамках курса « Основы

пси:холо гических знаний>> для учащихся 9-1 О кл.: «Психология как предмет», 

<<Психология личности», «Психология конструктивного общения». 

4, Создание профильных классов. 

5. Разработка структуры деятельности психологического сопровождения

УВП в профиш,1:.rых классах. 

6. Подбор и рюработка диагностических методик, направленных на

отслеживание эксперимента. 

П. Этап 1н::с:.rн::довательский (1999 - 2000). 

l" И3учение индивидуально - психологических особенностей личности 

учащихся и учителей в процессе обучения. 

2. J13учение влияния эксперимента на психофизиологическое состояние

учащихся и учителей. 

:З. Создание психолога - педагогического всеобуча для учителей и 

род,ителей с ц,�лью повышения эффективности УВП. 

4. Разработка и внедрение учебных дисциплин в рамках курса« Основы

психологических. 3Наний» для учащихся 11 классов: «Социальная психология», 

«Конфликтологию>�, ,:/Эпементы практической психологии». 

5. Проведение адаптационных экспресс-тренингов.

6. Разработка и внедрение развиваюш:их тренингов для учащихся:

«Тренинг конструктивного общения», «Тренинг лидерских качеств», «Тренинг 

личностного ростах, в рамках программы «Профессиональное и личностное 

развитие самосознания ученика». 

III . Этап практическЕ!Й (2001-2002). 

1. Внедрение ре:1у;1ьтатов и рекомендаций психологических исс;1едований

вУВП. 
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2. Формирование профессиональных намерений учащихся, изучение их

психологических особенностей и качеств личности и соотнесение их с 

требованиями выбираемой профессии. 

3. Изучение профессионального выбора выпускников профи:1ьных

классов. 

4. Совершенствование форм ра:шивающей деятельности по созданию

ком:фортности у субъектов образовательного пространства. 

5. В:ыход на уровень практического применения психологических знаний,

умений и навыков учащихся профильных классов в учебно-воспитательной 

деятельности школы. 

6. Создание модели выпускника школы профильной адаптации.

7. Внедрение здоровьесберегающих психологических приемов в УВП.

8. Звакомство представителей образовательного процесса школ города и

области с опытом работы психологической службы школы по сопровождению 

УВП в школе профильной адаптации. 

]IV .. Этап обобщающий (2003 - 2004). 

Jl. Обобщение и анализ резу:1ьтатов экспериментальной деятельности по 

обеспечению УВП в профильных классах, становлению личности учащихся 

профильных классов,. формированию эффективного взаимодействия в системе 

учитель-ученик в школе профильной адаптации. 

2. Распространение опыта работы психологической службы школы по

сопровождению УВП в шкопе профильной адаптации. 

3. Обобщение и систематизация научных исследований в области

педагогики, когнитивной психологии, социальной психологии, психологии 

развития гш проблеме «Развитие личности учащегося в процессе обучения в 

средней общеобрюовательной специализированной школе профильной 

адаптации>>. 

В результате была создана I глава диссертации. 
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У. Этап :швt:�рша1оший (2004-2005). 

Завершение опытно·-· экспериментальной работы, завершение работы над 

текстом диссертации. 

Научная новизш1l исследования. 

Разработана и внедрена программа <<Основы психологических знаний» в 

практический проп.есс обучения в школе. 

Отработано научно-психологическое сопровождение развития личности 

учащихся в профильных классах. 

Осуществлена экспериментальная деятельность по формированию 

системы допрофессиональной психологической подготовки. 

Определень1 р:аз:вивающиеся свойства и качества личности учащегося в 

процессе его обучения в профильном психологическом классе. 

Описана J\Юд,ель школы профильной адаптации. 

Разработана модель выпускника профильного психологического класса. 

Теорt:�тичес1t{ая :шачимость исследования: 

·· при формулировке теории описаны все элементы ее изложения,

использованы разнообразные научные методы; 

- изложены идЕ:и, аргументы, докюательства в раскрытии характеристик

профильной дифференциации обучения; 

описаны вее элементы технологии личностно-ориентированного 

образования в условиях предпрофессиональной подготовки учащихся в 

общеобра:ювательном учреждении профильной адаптации. 

Пр:а11�:тич{�ск:ая значимость исследования представлена: 

разработанными нормативными документами школы профильной 

адаптаци�r; 

концепцией и программой развития психологического профильного 

обучения в школе адаптивного типа; 

:мюделью обучения в профильном психологическом классе и моделью 

выпускника. 
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индивидуальными учебными планами, авторскими учебными 

программ:ам:и, диагностическими методиками, сценариями уроков; 

прогрш,п,лой психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в школе профильной адаптации. 

�v1атериалы исследования могут быть использованы преподавателями 

кафедры психологии и педагогики вузов, организаторами образования, руко

водителяrvш и уч и:телями, психологами различных типов общеобразовательных 

учреждений. 

До1�товер1юс1ъ и обоснованность выводов обусловлены методологией 

интегративного и: деятельностного подходов; логической структурой 

теоретического и эю:;ш�риментального исследований; глубоким изучением и 

анализом проблем профильной дифференциации, развития личности; 

разработанной програ:\1мой обучения учащихся психологических классов, 

направленной на развитие личности учащихся; применением 

психодиагн:остиических методов, обеспечивающих проверку на валидность и 

надежностъ:; р,�зультатами опытно-экспериментального исследования; личным 

опытом работы l\Н1Jгистранта в школе профильной адаптации. 

Теор11�:тичf:сю1е полож«шия и резуJ]ьтаты исследования обсуждались на 

научно-практических конференции преподавателей и студентов Пау (г. 

Павлодар, 2004 1·.)., в сборнике материалов конференции опубликована статья: 

·с<Пр,актичес:кая психологическая помощь учащимся в выборе профиля обучения

в Павлодарской общеобразовательной специализированной школе профильной 

адаптации No 7>>.J\,1атериалы опытно-экспериментальной работы обсуждались 

на заседаниях кафедры психологии института повышения квалификации 

учителей, на городских и областных методических объединениях, 

:конференциях, педсоветах, августовских педчтениях по проблемам психологии. 

Ежегодно проводятся семинары для психологов школ города и области: «Из 

опыта работы психологической службы СОСШПА № 7», «Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса в школе» и др. С 2003 г. 

проводятсн тренинги для психологов области, где они знакомятся с 
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апробированньп,,1и методиками, техниками, упражнениями для ведения 

тренингов. 

Учащиеся психологических классов активно участвуют в конкурсах 

научных работ. 1--Iаучный проект Шаймардановой К. «Экология школьных 

пом:ещени:Й>> напечатан в научном сборнике Сатпаевских чтений (2000г. 

Разработаны и утверждены в ИПК авторская программа курса «Основы 

психологии», <<Элементы практической психологии». Выпускалась печатная 

продукция: <с:Играе:м на здоровье», «Изучение эмоционального состояния», 

<<Организация психологического сопровождения опытно-экспериментальной 

работы в школе:,> 

Научный проект Синицкой К. «:Изучение агрессивности подростков» в 

2002 году на областном конкурсе научных проектов занял 3 место, а также 

награжден стипендией кафедры «Педагогики и психологии» ПА У «За высокий 

уровень психологических исследований» (научный руководитель Ксюнина 

И.В.). 

2003-·2004 у.г. Гостева Ю. заняла III место в конкурсе научных проектов и 

на областной, и на республиканской научно -- практических конференциях по 

борьбе с нарко1,�ан:ией и наркобизнесом в рамках Всеказахстанского движения 

<<lliкольники - за будущее без наркотиков». 

На зaIЦJflT)' выно<:ятсs1 следующие положения: 

1. J\/[одель школы профильной адаптации.

2. Програм1ма для профильных психологических классов «Основы 

ПСИХОЛОIГИИ>>.

3. J\l[одель выпускника психологического класса.

4. Система психологического сопровождения учебно-воспитательного

процесса в школе профильной адаптации.

5. Систе,1:а психологического мониторинга процесса развития учащихся

психологических классов.
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Р'А3ДЕЛ 1 ПРОФИЛЬ,НОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1 ПрофиJ1ьнаs1 дифференциация как объект изучения в 

п��ихоJ1ого-l][едагогической литературе 

Проф ю1ышя дифференциация в истории народного образования - дело не 

новое, но специальных исследований по ней мало. Её касаются В.М.Монахов, 

В.А .. Орлов., В.В.<IDирсов, Н.Г.Огурцов, К). Гильбух, Л.Кондратенко, С.Коробка 

и другие, которые освещают общие теоретические вопросы профильной 

дифференциаu:ии и отдельные пути практической её реализации. 

В современных условиях повсеместного функционирования школ нового 

типа проблема дисlJференциации ещё больше актуализируется. В связи с этим 

представляют интер1�с работы Е.Ямбурга, М.В.Наянова, в которых профильная 

дифференциация з:анимает определенное место в плане определения задач, 

структуры и кадJЮВО['О обеспечения школ нового типа. Говоря об образовании, 

многие стремятся подчеркнуть желание учитывать интересы учащихся, строить 

процесс обучения ра::шопрофильно, на разную группу усвоения изучаемого 

материала так, 1.:1тобы цели обучения соответствовали возможностям и 

желаниям обучаемых и социальному заказу общества. Все это выражается в 

!vtногоо6р,tзных концепциях дифференциации обучения.

В литературе под дифференциацией понимают такую систему обучения, 

при которой кюкдый: ученик, 

общеобразовательной подготовки, 

овладевая некоторым минимумом 

являющейся общезначимой и 

обеспечивающей во3м:ожность адаптации в постоянно изменяющихся 

жизненных условиях, получает право и JГарантированную возможность уделять 

преи:мущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей 

степени отвечают его склонностям. 

Понятие «дифференциация» - чрезвычайно спорный терминологический 

вопрос. В совре1\1енной педагогической литературе широкое распространение 

получи:ги по отношению к "дифференциации" термины: "дифференцированное 
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обучение", 11дифференцированный подход", "уровневая дифференциация",

"профилыiая дифференциация", ''индивидуализация обучения", 
111 • . . - -�· 1t индивидуальныи подход 

Несмотря на наличие сравнительно обширной литературы, посвященной 

проблеме дифференциации и индивидуализации обучения, и богатого 

многолетнего опыта исследовательской и практической работы по этим 

проблемам, нельзя не отметить отсутствия единства и ясности даже в 

толковании этих терминов. "Педагогическая энциклопедия" различает понятия 

"дифференцированное обучение" и "индивидуализация обучения". 

Дифференцированное обучение, согласно энциклопедии, - это "разделение 

учебных планов и программ в старших классах средней школы" [9, с.760], а 

индивидуализация ,Jбучения - это "организация учебного процесса, при 

котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

различия учащихся, уровень развития их способностей к учению [ 1 О, с.201]. 

Дифференц11ация ( от латинского difterentia различие) означает 

расчленение,. разд1�ление, расслоение целого на части, формы, ступени (11, 

с.224], тогда применительно к процессу обучения мы понимаем 

дифференциапи:ю как действие, задача которого - разделение учеников в 

пpoI.i:ecc:e обучения для достижения главной цели обучения и учета 

особенностей каждого уч:ащегося. Попытки дать толкования понятию 

'"дифференциация обучения:" предпринимаются учеными давно. Чтобы 

отчетливее представить движение научной мысли относительно содержания 

рассматриваемого понятия, обратимся к определениям этого понятия, 

сформулированньпvJ[ разными учеными: 

l .Каш1.1ыкова З.И.: "Дифференциация обучения это создание 

специализ.ированных классов и школ, рассчитанных на учете психологических 

особенностей rшсольников" [12, с.31 ]. 

2. Унт .И.Э.: 'Это учет индивидуальных особенностей учащихся в той или

иной форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо 

особенностеi:'� для раздельного обучения" [13, с.8]. 
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3. Дорофеев Г.Ф., Суворова С.Б., Фирсов В.В., Кузнецов П.В.: "Эта такая

система обучения, при которой каждый ученик, овладевая некоторым 

\,шниму:мом общеобразовательной подготовки, являющейся общезначимой и 

обеспечивающей: возможность адаптации в постоянно меняющихся жизненных 

условиях., получает право и гарантированную возможность уделять 

преимущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей 

степени отвечшют его склонностям [14, с.15-21]. 

Данный перечень позволяет наглядно представить, как обогащалось и 

раз.вивалось интересующее нас понятие "дифференциация обучения". 

Последнее определение, на наш взгляд, наиболее емко, из него следует, что 

дифференциаци я: обучения на современном этапе является определяющим 

факторш�1 демократизации и гуманизации образования. Мы согласны с таким 

определен:иеN[ сущности понятия "дифференциация обучения". 

Опираясь на указанное определение, сформулируем цели дифференциации 

обучения с социальной, дидактической и психолого-педагогической точек 

зрения. 

С социальной точки зрения целью дифференциации обучения является 

формирование творческого, интеллектуального, профессионального 

потенциапа общества в целях рационального использования возможностей 

каж:дого члена обще��тва в его взаимоотношениях с социумом. 

С дидактической точки зрения целью дифференциации является решение 

наз,ревших проблем школы путем создания новой дидактической системы 

дифференцированного обучения учаrцихся, основанной на принципиально 

новой мотивационной основе. 

С психолого--педагогической точки зрения конечной целью 

диффере1-пшацш1 является его индивидуализация, основанная на создании 

оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей каждого ученика. 

Рассмотрев понятие "дифференциация обучения", нельзя не коснуться 

следующего понятия·· "дифференцированный подход". 
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Если речь идет о дифференцированном подходе, то говорится о 

технологии индивидуального подхода к учащимся с целью определения уровня 

их способностей и возможностей, их профильной ориентации, максимального 

развития: каждой личности на всех этапах обучения. 

Профильная ди1фференциация предполагает обучение разных групп 

старшеклассников по проJГраммам, отличающимися глубиной изложения 

материала, объеl\юм сведений и даже номенклатурой включенных вопросов, а 

также профессионально ориентированным содержанием обучения .. 

Оба вида дифференциации - уровневая и профильная - сосуществуют и 

ю:аимно дополняJ-от друг друга на всех ступенях школьного образования, 

однако в разном удельном весе. В основной школе ведущим направлением 

дифференциаuии является уровневая, хотя она не теряет своего значения и в 

старших классах" На старшей ступени школы приоритет отдается 

разнообрал1ым фор:ш1м профильного изучения предметов. 

Вместе с те},1 д:ифференциация по содержанию может проявляться уже и в 

основной ш ко:1е, гд:е она осущеспсrяется через систему кружковых занятий ( во 

всех классах) и факультативов (в VIII-IX классах). Эти формы предназначены 

д:1я школьников, проявляющих повышенный интерес к какому-то предмету, 

имеющих :желани:е и возможность работать больше отводимого расписанием 

времени. 

Такова в общих чертах принципиальная схема дифференциации 

школьного обучения, которую рекомендуется реализовать в современной 

школе. 

Проблема дифференцированного подхода к обучению, ставшая сегодня 

одной из наиболее актуальных, имеет многолетнюю историю в отечественной и 

'Зарубежной педагогике и дидактике. Первые высказывания о необходимости 

индивиду:шьного подхода к учащимся в условиях коллективной работы 

принад:1ежит еще J[ну Амосу Коменскому [15], который в "Великой 

дидактике" указ:ш на необходимость сочетание индивидуальной и групповой 

учебной деяте.:1ьности в условиях классно-урочной системы. Идея 
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осушеетвления дифференцированного подхода к ученикам в условиях

коллективной работы класса и сочетания коллективных и индивидуальных 

форм учебной ,n;еятель.ности: школьников на уроке нашли отражение в трудах 

К.Д. Ушинского [ 16]. 

В начале :х:х века проблема индивидуализации и дифференциации 

получили освещение в трудах П.Ф.Каптерова, В.И.Водовозова, В.П.Вахтерова 

[17], [18], [19] и др. Индивидуа.:rизация в 30-е годы стала рассматриваться 

односторонне: г. . .1авным образом, как средство предупреждения неуспеваемости 

и второгодничества. Вместе с теl\,[, в исследованиях П.П.Блонского, 

С.Т.lUац:кого, J-I.К.Тончарова [20], (21], (22] рассматриваются и другие 

аспекты проблем:ы индивидуализации обучения. Так, С.Т.Шацкий призывал 

учителей внимательно изучать индивидуальные особенности детей. "Мы часто 

не учитываем роста ребенка, его продвижения, - говорил он учителям опытных 

школ рассуждая о повышении качества образования в докладе "Повышение 

качества урока' 1
, -· [Ю этой причине мы можем очень сильно тормозить развитие 

ребенка. ()тею,да у нас частое явление ·- отсутствие у ребят интереса к 

11 ['')'3 25':] :занятиям .: .. ,с. . () ..

В основу развертываемой в настоящее время отечественными учеными 

концепции дифференцированного обучения были положены достижения 

русской дореволюционной и советской педагогики, опыт зарубежной школы. 

Большую роль в определении теоретических основ дифференцированного 

обучения как необходимого условия разностороннего и гармонического 

развития ;1ичности сыграли работы советских ученых А.М.Арсеньева [24], 

С.И.illварцбурда [25], Д.А.Эпштейна [26] и многих других. 

Идея профильного обучения на старшей ступени школьного образования 

как реализация проблемы дифференциации обучения нашла отражение в 

работах Г.В. Дорофеева, Ю.М.Калягина, Л.В. Кузнецовой, В.И.I'v1онахова, 

В .А. Орлова, С .JБ. Суворовой, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, В .В. Фирсова 

[14], [27], [28] и др. В них отмечается, что профильное обучение способствует 

качественной под1�отовю� выпускников школ к дальнейшему обучению в вузах 
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высококва;1ифицированных специалистов в различных областях народного 

хозяйства, науки и техники. Иными словами, в педагогической литературе 

рассматриваются различные аспекты дифференциации, свя:занные с 

организацией педагогического процесса. В основном, они исходят из 

необходимости учитывать индивидуальные различия учащихся в учебном 

процессе. Проблемы профильной дифференциации в организационно

педагогическом аспекте изучены несколько вскользь. 

Как видно И:3 анализа педагогической литературы, специальных 

исследований,, посвященных организации профильной дифференциации, мало. 

В соответствии с предметом нашего исследования остановимся на 

анализе: профильной дифсреренциации. Изучение педагогической литературы, 

где освещается вопрос, связанный с дифференциацией, показывает, что 

профильная дифференциация имеет свою историю. История профильной 

дифференциации обучения представляет значительный научный интерес. 

Истоки её. уходят е:Jщё во времена дореволюционной России. Первая попытка 

осуJществпения дифференциации обучения в школе относится к 1864 г. [29]. В 

школе дор1�вол1:оционной России проблема профильной дифференциации 

рассматривалась как один из возможных вариантов обеспечения качественного 

среднего обрюования. При этом предполагалось, что обучение различных 

групп учащихся проводится благодаря наличию различных типов учебных 

заведений.. дающих среднее образование: гимназий, реальных училищ, 

кадетских корпусов и пр. Каждый тип учебного заведения имел свой учебный 

план и свои учебные программы, посредством которых и осуществлялась 

дифференциация обучения. Более того, в начале ХХ века обсуждалось 

несколько различных проектов типологии учебных заведений. В ХХ в. в 

праь::тике школ опробованы различные виды дифференциации обучения, среди 

них - дифференциация по способностям. Другой разновидностью этой системы 

была дифференциация по интеллекту на основе интеллектуальных тестов. 
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Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе

подготовки в 1915 - 16 годах реформы образования, осуществлявшейся под 

руководством ]\1инистра просвещения П.Н.Игнатьева. По предложеннои 

структурЕ: 4 - 7 клас:сьI гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, 

гуманитарно-классическую, реальную. В 1918 г. состоялся первый 

Всероссийский съезд работников просвещения и было разработано Положение 

о е,диной трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания 

обучения на старшей ступени школы. В старших классах средней школы 

выделялись три направления: гуманитарное, естественно-:математическое и 

техническое. 

Характерньг\1 явлением в 20--х годах стали профессиональная школа 2-й 

ступени и введение профуклонов (школьной и дошкольной педагогике, 

медицине, технике, и др.) Наряду с общеобразовательными, обязательными для 

всех, учащиеся получали теоретическую и практическую подготовку по 

избранном:у профилю. 

В примерных учебных планах для I и II ступени единой трудовой школы 

1920 г. допускапось различное содержание обучения, тесно связанное с местом 

расположения и условиями работы школы: городская школа с 

промъrшленной ориентацией; сельская школа с ориентацией на сельское 

хозяйство. 

Несколько позже на северо-западе России в школах было организовано и 

обучение по уклонам: индустриальном:у, промышленно-экономическому и 

педагогическому. Однако в отмеченных случаях профильная дифференциация 

более походила на профессионализацию, так как основывалась на 

соображениях скорейшей подготовки специа..тшстов среднего звена для быстро 

развивающийся 111р0Jv[ышленности и сельского хозяйства. 

С начала 30-х годов курс на единообразие школы, регламентация всего 

учебно-воспитательного процесса трудно сочетались с практикой 

дифференциации обучения. 
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С 1934 г. шюол.а вернулась к дореволюционным традициям. За основу

был взят тип русской школы, в котором сливались естественное и 

гуманитарное от,;:�:еления. В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров 

СССР прин({мают постановление "О структуре начальной и средней школы в 

СССР", предус1'.н1тривающее единый учебный план и единые учебные 

программьr. Однако введение на всей территории СССР единой школы со 

временем высветило серьезную проблему: отсутствие преемственности между 

единой средней 1пколой и г�1убоко специализированными высшими учебными 

з.аведения11,1и, что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к 

проблеме профильной дифференциации на старших ступенях обучения[ЗО]. 

С середины 50·-х годов проблема дифференциации обучения вновь 

приобрела актуальность. Этому способствовали прежде всего причины 

социа�·rьного характера. Жестко регламентированная унифицированная, слабо 

связанная с жизнью школа не соответствовала не только демократическим 

устремлениям об�цества, не и требованиям научно-технического прогресса. На 

дифференциацию, обучения возлагались задачи не только более полного 

удовлетворения :интересов и склонностей учащихся, но и более эффективной 

специальной подготовки школьников в общественном производстве. 

Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором 

проведения эксперимента, 

дифференциацию по трем 

в котором 

направлениям: 

техническому; биолого-агрономическому; 

гуманитарному. С целью дальнейшего 

общеобразовательной школы в 1966 г. 

дифференциации содержания образования 

предполагалось провести 

физико-математическому и 

социально-экономическому и 

улучшения работы средней 

были введены две формы 

по интересам школьников: 

факультативные ::анятия в 8-1 О классах и школы (классы) с углубленным 

11зучением предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились вплоть до 

настоящего времени. 

(' 1958/59 учебных годов начался эксперимент по внедрению 

дифференциации обучения в школу в рамках факультативных занятий. Но 
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вместе с тем, в течение длительного времени в советской дидактике

проблема профильной дифференциации разрешалась без учета проблемы 

индивидуал изании. 

В 60-70 годы существовали и другие формы организации дифференциации 

обуч:ения: специализированные классы и школы с углубленным изучением 

отдельных предметов. Несмотря на положительный опыт реализации 

дифференциации обучения, в начале 70-х годов исследование проблем 

дифференциаци:и обучения было прекращено, а сама идея дифференциации 

обуч:ения продолжала рассматриваться как порождение буржуазной школы. 

В конце 80-·х годов возобновились исследования теоретического и 

практического аспектов дифференциации обучения, в стране появились новые 

виды общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии), ориентированные 

на углубленное обучение школьников по избираемым ими образовательным 

областям с целью ,.щшьнейшего обучения в вузе. В 1990 г. в связи с переходом 

на 11ичностно-ориентированную парадигму образования и воспитания была раз

работана концепция дифференциации обучения в средней 

общеобра:ювательной школе, направленная на формирование у школьников 

более вьrсокого уровня знаний с учётом их возможностей, способностей, 

интересов, на знакомство с достижениями науки, культуры, техники, 

осознанный выбор профессии. 

Дифференциация обучения в сочетании с единством базового образования 

рассматривается в качестве определяющего фактора демократизации и 

гуманиз:апии обра:ювания" Дифференциация учебного процесса, включающая 

профилированное обучения старшеклассников, курсы по выбору и 

факультативы: расс111штриваются как необходимая составная часть общего 

кош::тру:ирования учебного плана. 

Опьп школь1, особенно последних лет, доказывает необходимость 

организации про1фильной дифференциации обучения как системы. 

Как гюказьп1ш�т практика, для реализации идеи уровневой и профильной 

дифферен1.1,иации требуется серьезная перестройка всей методической 
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системы. В то ,1се время очевидно, что переход школы в такое качественно

новое состояни:е осуществляется постепенно, по мере 

теоретических разработок и практического опыта. 

1.2 Ор�ганизации профильного обучения 

накопления 

ВюквейшиJV11 вопросом организации профильного обучения является 

определЕ:ние структуры и направлений профилизации, а также модели 

организании профильного обучения. При этом следует учитывать, с одной 

стороны, стрем .. :тение наиболее полно учесть индивидуальные интересы, 

способности, склонности старшеклассников (это ведет к созданию боJ1ьшого 

числа ра::шичны:х профилей}, с другой - ряд факторов, сдерживающих процессы 

такой во J\1ногоr-.,1 стихийной дифференциации образования: введение единого 

национального тестирования, утверждение стандарта общего образования, 

необходимость стабилизации перечня учебников, обеспечение профильного 

обучения соответствующими педагогическими кадрами и др.[29]. 

11:ноголетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с 

позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования 

должны бьпъ созд:ан:ы условия для реализации обучающимися своих интересов, 

способностей и дальн��йших (послешкольных) жизненных планов. 

В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о 

необходимости дополнительной специализированной подготовки 

старшеклассников ,для прохождения вступительных испытаний и дальнейшего 

образования в вузах. Традиционная непрофильная подготовка 

старшеклассников в общеобразовательных учреждениях привела к нарушению 

преемственности между школой и вузом, породила многочисленные 

подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др. 

В соответствии со стратегией модернизации образования дальнейшие 

тенденции развития данной сферы связаны с усилением дифференциации 

обра:ювания, одн:им из механизмов которого является профильное обучение. 
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Прежде всего,, следует разграничить понятия "профильное обучение" и 

"профильная школа' 1

• 

Профилыюе: обучt�ние - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, по:шоляющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильная школа есть институциональная форма реализации этой цели. 

Это основн:ая фор1v1ш, однако перспективными в отдельных случаях могут стать 

иные фор\1ЬI организации профильного обучения, в том числе, выводящие 

реализацию соответствуюших образовательных стандартов и программ за 

стены отдельноJГо общеобразовательного учреждения. 

Профи11ьное ,- .. ооучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возl\южности вь1с:траивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

ТакиJ\1 образом, управление профильным обучением, отработка 

механизмов создания и сопровождения профильных классов, повышение 

качества обра:ювания обучающихся в них старшек:rассников, обоснованное 

расширение числа профилей с учетом интересов школьников - это актуа."Iьные 

задачи, на решен�1е которых будут сосредоточены управленческие усилия. 

Важнейшим вопросом организации профильного обучения является 

определение структуры и направлений профилизации, а также модели 

организации профилыюго обучения [ 4]. 

При этом с:]Сд)1ет учитывать, с одной стороны, стремление наиболее полно 

учесть индивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников 

(это ведет к созданию большого числа различных профилей), с другой - ряд 

факторов., сдер:>кивающих проuессы такой во многом стихийной 

дифференциации образования: введение единого государственного экзамена, 
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утверждение стандарта общего образования, необходимость стабилизации 

федерального перечня учебников, обеспечение профильного обучения 

соот:ветс:твующи:ми педагогическими кадрами и др. 

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на 

старшей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций 

учебных предметов., что и будет обеспечивать гибкую систему профильного 

обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных 

предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные [3]. 

Переход к профилБ,ному обучению преследует следующие основные цели: 

·- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы

полного об1цего обра:юван:ия; 

·- создать :условия для существенной дифференциации содержания

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьникаNLИ индивидуальных образовательных программ; 

·- способствовать установлению равного доступа к полноценному

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

·- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить вьшускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

·- Общественн:ый запрос на профилизацию школы

·- Основная идея обнок1ения старшей ступени общего образования состоит

в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональн:ым и эффективным. 

Кард:инальн:ые изменения требуют концентрации управленческих усилий 

на следу1ощих направлениях: 

! .Отработка це:ле:вой модели профильной школы. Профилизация

обеспечивает предпрофессиональную подготовку учащихся в соответствии с их 

индивиду ai1 ьными интересами и способностями. 
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2. Одиим из условий решения задачи построения профильной школы

является четкий отбор сюдержания образования и использование для его 

реализации эфф{�:ктивных технологий обучения .. 

3.Особое внимание при построении моделей профильной школы

необходю1.10 

технологий .. 

уделить использованию возможностей информационных 

4. Важная составляющая качественного профильного образования связана

с ра=-шитием творческих, исследовательских умений школьников. Одним из 

пок:вателей, характеризующих этот компонент образования, является участие 

школьников в НОУ: олимпиадах и конкурсах. 

5. ОсЕ--Iовные идеи профильного обучения связаны с подготовкой учащихся

к осознанному вь1бору проф�ссии 

6. Проведение семинаров, обучающих курсов, предназначенных для

повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих в 

профильшых классах. 

Профильная школа должна также разрешить противоречие между 

большим объеl'l1ю:v1 содержания обра:ювания, перегрузкой учеников и 

рештия�v:ш современного рынка труда, которому требуются мобильные 

работники, способны[е сю.1остоятельно \1Ыслить, добывать и анализировать 

информацию, проявлять активность и деловую инициативу, пользоваться 

современны\1:и информационными и производственными технологиями [31]. 

Таким образом, профильное обучение на старшей ступени общего 

образования должно: 

--- ориентироваться на развитие личности каждого школьника; 

·--- отвечать его интересам, склонностям и возможностям;

---- соответствовать современному уровню развития науки и техники; 

--- И\1еть универссшьную и мобильную структуру, способную легко 

меняться по,;:�: воз:действие1\1 внешних условий; 
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·-· отражать спедифику местностк. где находится учебное заведение, ее

наJционапьные и региональные особенности. 

Реализация всего вышеперечисленного даст возможность каждому 

учащемуся в как можно более раннем возрасте выявить и развить свои 

епособности, самоопределиться в будущей профессиональной деятельности. 

Пер,ед профильным обучением стоят задачи: 

-- опреде;ппь содержание профильной подготовки учащихся на старшей 

ступени общt:го обра:юван:ия; 

--- обеспечить учащи\1ся углублен:ное изучение отдельных предметов 

программы полного общего образования; 

создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими возможностями построения школьниками 

индивидую1ьных образовательных траекторий с учетом его потребностей и 

потребностей рьш:ка труда; 

--- способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разнь1м категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

-- отработать гибку:ю систеJ\1у профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учре:нщениями дополнительного, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями культуры, компьютерных и 

других клубов для расширения возможностей социализации учащихся с 

учетом потребностей рынка труда (разработать варианты моделей 

профильной шкошы для социальной защищенности учащихся); 

--- расширить спектр внеурочных образовательных услуг по различным 

обрюовате:1ьньпv1 об;п1.стям:; 
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---- разработать критерии отбора учащихся в профильные классы ( систему

психолого-педагоги:ческой диагностики учащихся по набору в профильные 

классы); 

--- разработать механизм подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для профильной школы" 

Таки:J1,,1 обра:ю1v1,, проблема профильного обучения в казахстанской школе 

находится в русле оеновных мировых тенденций поисков оптимальных путей 

еЁ\ решения. 

Понятие профильного обучения включает в себя понятия: 

про,фориентация,, профессиональное самоопределение, профессиональная 

адаптация. 

1.2.1 Профориентация 

Реализация соJВременных требований, предъявляемых к

общеобразовательной школе, :значительно активизировала разработку 

научных и практических проблем профориентации. Профориентация - это 

<<Ориентирование» школьника, а «самоориентирование» учащегося - это уже 

про(рессиональное: самоопределение [32]. Можно выделить ряд направлений, 

епособств)'Ющих решению практических вопросов профессионального 

самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система 

просрори:ентации .. , вооружающая школьников необходимыми знаниями для 

ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои 

индивидуальные особенности (руководитель Б.А.Федоришин, Киев); 

ди:агности 1ческие методики изучения личности школьников в целях оказания 

индивидуальной поl\ющи в выборе профессии (В.Д.Шадриков, Москва); 

(Воронин Н.П., Ярославль; Забродин Ю.,Москва); теоретические и 

методические основы профориентационной консультации молодежи, банк 

профессиокарт (Е.АJСлимов,Москва); системный подход к профориентации 

школьников (В .'Ф. Сахаров,Киров.; Н.К. Степаненков,Минск ); общественно

значи:мые мотивы выбора профессии (Е.М.Павлютенков, Комсомольск-на-
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Амуре).; особенности про�·.рориентации студентов в условиях высшей школы 

(Н.111 .lllадиев., Тшшкент; П.А.Шавир, Тюмень; Н.Н.Чистяков,Кемерово ); 

формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки 

учащихся к сознательному выбору профессии (Г.П.Шевченко, Луганск). 

Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, 

профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих главных 

целей --- формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям. Существенным тормозом 

развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на 

некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный 

дифференц:ировш-IНЬIЙ подход к личности выбирающего профессию; 

использунпся в основном словесные декларативные методы, без 

пре,цоставления во:зможности каждому попробовать себя в различных видах 

деятельности , в том числе и в избираемой. 

О ниткой результативности профориентационной работы со школьниками 

свидетельствуют и противоречия, связанные с профессиональным 

са:\1оопр1�делением учrащихся: между их склонностями, способностями и 

требованиям и и:з:бираемой профессии; осознанием уровня своего общего 

развития и возможностью менее квалифицированной работы; их притязаниями 

и реальными возможностями заполнения вакантных мест ; склонностью и 

представлениям о престиже профессии ; желанием заранее попробовать себя в 

избирае:мой профессиональной деятельности и отсутствием таковой 

во:зможности в школе и ближайшем её окружении; несоответствием здоровья, 

характера:, привычек требованиям, предъявляемым профессией и др. Данные 

противоречия l\10:>KHO отнести к группе внутренних, личностно-

психологических. 

Но не менее значимь1 и противоречия социально - экономические: между

возросшими требованиями к современному специалисту и действующими

сJормами и методами, сложившимися на основе представлений об

:Jкстенс:ивных путях развития народного хозяйства, его кадрового обеспечения;
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профессионалы-� ыми планами молодежи с высоким уровнем образования и

экономической необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные 

рабочие места с тяжелым физическим трудом; потребностью 

общеобраз:ователы-юй школы и других социальных институтов в специалистах 

-- профориентаторах и отсутствием стабильной комплексной подготовки их в 

вузах странь1; необходимостью координации и интеграции 

профориен:тированных воздействий и решением её узковедомственными 

путями и средстнам:и[ЗЗ]. 

Ана:пв накопленного опыта в области теории и практики 

профориентации., выявленных противоречий, путей их развития и решения 

позволяет следун)ЩИМ образом сформулировать определение профориентации 

это многоаспектная, целостная система научно - практической деятельности 

общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего 

поколения к в.ыбору профессии и решающих комплекс социально 

экономических, пс:ихолого - педагогических и медико - физиологических 

задач по формированию у школьников профессионального самоопределения. 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах высоко:й квалификации [34]. 

"Если )Ке на это процесс посмотреть через призму психологической науки, 

то на первый план выступят психологические понятия и концепции, 

объясняющие особенности того или иного выбора. В рамках этого подхода 

форJ\.1.ируе:тся и соответствующий образ профориентации как психологического 

явлен:ия, состоящего из двух взаимосвязанных сторон: 

а)принятие учащимися решения о своем профессиональном выборе; 

б)воздействия: на психику учащегося с целью формирования 

арофессионалы-rьР( намерений, осуществления такого выбора профессии, 

:<оторый бы соответствовал интересам и способностям личности и 

одновременно находился бы в соответствии с общественными потребностями" 

[26]. 
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процесс 

профессиональной ориентации рассматривается как часть более общего 

процесса со1ци.алыюй ориентации молодежи. Соответственно и выбор 

профессии раеематривается как акт, обусловленный общей жизненной 

ориентацией:, стремлением личности занять определенное место в социальной 

структуре общt�ства�, в социальной группе» (26, с.28]. 

Отсюда сrнщу1;�Т необходимость осуществления междисциплинарного 

подхода как в вопросах понимания сущности профориентации, так и в 

практической работе по ориентированию молодежи на те или иные профессии. 

И::шоженно»е выше понимание профориентации как единства практической 

работы и теории по:шоляет дать следующее определение. 

Профессионалы-�ая ориентация - "это целенаправленная деятельность по 

подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с 

личными скловностя:м:и, интересами, способностями и одновременно с 

общественными потребностями в кадрах определенных профессий и разного 

уровня квалификации. Она представляет собой единство практической 

деятельности и рювивающейся междисциплинарной теории и реализуется не 

только в учебно"воспитательном процессе работы с учащимися" [26,с.28]. 

Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой 

подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, цель 

которых -- всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие всех 

творческих сил и способностей, формирование духовной культуры 

подрастающего поколения. Она реализуется решением комплекса 

вышеназванных задач:. обеспечивающих профессиональное самоопределение 

учащихся. 

1.:2.,2 Профе(�сиональное с:r,моопределение личности 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие 

самосо3нания, формирование систеr..1ы ценностных ориентации, моделирование 
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:воего будущего, построение эталонов в виде идеального образа

профессионала. Личностное самоопределение человека происходит на основе

освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах 

поведения и де:яп�лы-юсти. В настоящее время социальная ориентация во 

многом опреде.шrет профессиональное самосознание человека, его про

фессиональное сам:с:юпределение и профессиональный выбор. 

Специфические 1vюменты самосознания, формирование Я-концепции, 

включающей образ <<Я-профессионала», зависят от степени согласованности 

идеа:1ьного и реального <<образа-Я» и идеального и реального образа 

проф,ессии. Соотношение «Я-реального» и «Я-идеального» определяет 

гребование человеку к себе. Потребности в удовлетворении собственного «Я» 

(самоуважЕ:нии:, собственной значимости и компетентности) должна 

ре:ши:юваться в самоутверждении и самовыражении человека в его стремлении 

ароявить �:ебя. 

Не только познание, но и осуществление себя формирует самосознание 

человека, е1го «внутреннее-Я», его 1\.ютивацию. 

Осуществление себя в профессии включает формирование образа 

арофессии, особенно на этапе выбора сферы профессиональной деятельности .. 

()браз будущей профессии достаточно сложное образование, включающее 

эмоциональные и когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально

оценочных компонентов существенным содержательным компонентам 

:трофессии делает выбор обоснованным и реальным. Для обоснованности 

трофессионального выбора необходимо также, чтобы требования со стороны 

трофессии еоответствовюш возможностяN[ человека. 

1.2.3 Социально--профессиоll[альная адаптация молодежи 

Профессиона.г�ьная адаптация важнейший этап процесса 

профессионального самоопределения человека. На этом этапе выявляются 

недостатки предшествующей профессиональной ориентации и 
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про(рессиональной подготовки, осуществляется процесс формирования новых
установок., потребностей, интересов в сфере труда и, наконец, выявляется, 

насколько жизненныю планы оказались реальными. 

Профессиональная адаптация - это "процесс приспособления учащихся к 

будуrцей проф;:1::сии в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

техникумах, ву3ах и т .. д. к условиям их профессионального труда в результате 

чего происходит закрепление кадров в народном хозяйстве" [35, с.111]. 

Под профессиошшьной адаптацией понимают также "социально

экономический 1трощ:сс приспособления человека к осваиваемой профессии" 

[35,с.112].. В процессе адаптации происходит активное включение личности в 

ту или инун) социальную, профессиональную группу, освоение социально

психологи r1еских отношений в этой группе. 

Следовательно, в профессиональной адаптации можно выделить две 

взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально- психологическую. 

''Профессиональная: адаптация включает в себя овладение необходимыми 

знаниями,, умениям:и, навыками, умениеJ\1[ быстро ориентироваться в различных 

производственны1х си:туап,иях, контролировать и программировать свои 

действия''' [ 14; с. 112]. 

"Социапьно-психологическая адаптация заключается в приспособлении 

молодого работника к правилам поведения, действующим в конкретной 

социа:rьно-профессиональной группе. Сюда входит ознакомление с целями и 

задачами коллектива, е�го традициями, отношениями между руководителями и 

подчиненными и т.п." [35, с. t 13]. 

TaюINL образом: главным ключом к успешности организации 

профильного обучения на старшей ступени общего образования является 

определение формьI (модели) организации профильного обучения каждой 

конкретной об1.цеобразовательной школой. 
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Реашвация данной стратегии планомерно осуществляется в средней 

общеобразовательной специализированной школе профильной адаптации N2 7 

г. Павлодара. 

Для организации профильного обучения проблемой является переход 

школы на нову10 модель планирования и организации УВП с позиции 

rтрофилыюй адаптации. 

Для решения этой проблемы 

с 1992 по 1998 средняя школа №7 г. Павлодара являлась научной 

площадкой внедрения экспериментальной работы « Новая форма организации 

rтедагогического процесса» по модели доктора педагогических наук Сковина 

Е.П. 

За этот период в школе действовали медицинские, биологические, 

экономические, кадетские классы, математические. 

На протяжении последних пяти лет в параллелях 9-11 классов 

�формировались следующие профили: экономический, психологический, 

польювате.1и персона:1ьного компьютера. 

1998 --- 2002 -- психологическое сопровождение локального эксперимента 

rто поточно-м:одульной системы обучения. С 2002- школа является 

экспери:менталыюй площадкой проекта« Пlкола - здоровая социальная среда» 

Цел:ь профильного обучения в нашей школе - создание образовательной 

среды, обеспечивающей саморазвитие каждого ученика и учителя, 

форl\шрование гармоничной, социально адаптированной 

конкурент:носпособной и профессионально ориентированной личности. 

Первые профилы-1ые классы в нашей школе были открыты в сентябре 1992 

года. 

Разрабатывая локальную программу профильного образования, мы 

исходили из следующих принципиальных положений. 
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1. Выбор модели школы должен учитывать: наличие социального заказа

со стороны учащихся и их родителей в подготовке по отдельным предметам на 

уровне, превышающем программные требования; ориентацию на продолжение 

образования по выбранному профилю в вузах, или средних специальных 

учебных :шведениях:; существование "ножниц" в требованиях, предъявляемых к 

выпускникам школы и абитуриентам вузов; решение задачи обеспечения 

конкурентоспособности выпускников школы. 

2. Профиль обучения определяется выбором области знаний для

углубленного (частично-углубленного, расширенного) обучения. Выбор 

программ по профи;л,ным дисциплинам должен учитывать: степень реальной 

подготовки большинства учатцихся класса по предметам выбранной 

специализации; етруктуру "пробелов" в знаниях; степень сформированности 

общеучебных ум:ений и навыков; разброс интересов, ориентацию учащихся на 

поступление в ко 11кретные учебные заведения после окончания школы. 

3. Целя:юi[ организации профильных классов являются: интенсификация

учебно-познавательной деятельности; создание условий для рационального 

сочетания учебы с осоз.нанным выбором дальнейшего жизненного пути; учет 

личностных особенностей учащихся, их интересов и запросов, создание 

индивидуальных траекгорий развития личности. 

4 .. «Точками входа>> при формировании профильных групп являются 8-е и 

10-е к:лассьr. При этом при конструировании учебных планов должны быть

обеспечены возможность социально-педагогических проб и перехода учащихся 

из одного класса в друJГой в случае ошибки в выборе профиля обучения. 

5. Учебные планы профильных классов конструируются на основе

базисного учебного плана школ Российской Федерации с учетом регионального 

ко:\1понента. Время., отведенное на изучение профильных предметов и 

:пецкурсов, обеспечивается за счет школьного компонента базисного учебного 

плана" Су.\1марн:ая учебная нагрузка не должна превышать предельно 

.::�;опустимук> (с: учетом объема дополнительных образовательных услуг, 

посещения учащи:м:ися подготовительных курсов в вузах). 
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6. Лри формировании профильньrх классов необходимо учитывать:

желание учащи:хся; их реальные возможности; мнение родителей и 

пре:подавателей, ведущих предметы выбранной специализации; рекомендации 

методического объединения (психолого-педагогического консилиума); данные 

профдиапюстики; результаты тестирования с использованием методик, 

направленных на изучение уровня умственного развития учащихся, степени 

усвоения ведущих понятий школьного курса, уровня сформированности 

логического мышления. 

7 Зачисш:ние в профильные классь1 должно проводиться на конкурсной 

основе, без вступительных экзаменов [36]. 

В с:Jучае необходимости оправдано проведение консультаций для 

учащихся и их родителей с участием школьного психолога, специалистов по 

вопросам профориентации и профотбора. 

Первый: этап реализации програмl\l[Ы предполагал: отработку механизма 

комплектования профильных классов и учебных групп; создание 

принципиально новой модели внутришкольного контроля, предполагающей 

диагностику эффективности образовательного процесса в классах нового типа; 

разработку вариантов учебных планов, программ, тематического планирования 

для профильных. математического, биологического классов. В последствии 

были сформированы экономический, спортивнь1й профили; школа кадетов. 

1'Ложно ли совместить требование интенсивной образовательной 

подготовки в профиш,,ных классах и традиционные формы организации учебно

воспитатеi]Ьного процесса? Можно ли создать комфортные условия для 

обучения, не сJr-ппкая требований по комплексу образовательных предметов? 

Есть ли реальная возможность, если не избежать значительных перегрузок, то 

хотя бы с вести их воздействие до минимума? 

Разработанная: Е . .В. Сковиным модель организации обучения не сводится к

проектиро1::анию моду.гн,ного расписания и изменению режима работы школы, 

что уже само по себе является мошным резервом повышения качества 

образования. 
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разработку

дидактических !\юдулеji, нсконструированных в режиме развития и в рамках 

едшiицы содержания обра:ювания педагогических сценариев учебного 

процесса, связывающих в единый функциональный узел содержание главы ( ее 

объем, уровень с�1ожности); необходимое для полного усвоения время; 

технологию учебного процесса (средства методы оргформы) с 

возможностями и особенностями учебной группы, потока, класса". 

Важным этапом в развитии методов обучения в старших классах сегодня 

становится задача модульного построения школьных курсов. Для этого каждый 

модуль должен быть обеспечен необходимыми дидактическими и 

:методическими материалами, перечнем основных понятий, навыков, умений, 

которые необходимо усвоить. 

По мнению Е.В. Сковина, моду.1ыюе конструирование курсов позволит 

организовать обучение каждого ребенка в собственном ритме. 

:модульная технология обучения требует от учителя серьезной и напряженной 

работы. 

При орган:изации профильного обучения содержание проектируемого 

модуля подвергается жесткой се;г1екции. Ведущий принцип - подача материала 

крупными блоками. Задача учителя - "не расширяя объема дисциплины, а 

сокращая его, дать ученикам весь необходимый запас базовых знаний, а также 

формировать М[етодьт мышления, позволяющие самостоятельно применять 

накопленные знания и получать новыЕ�"; научить видеть "суть, скрытую за 

частными явлениями", "выделить инвариант (базовый компонент) содержания 

образования". 

Не ,::лучайно обязательным компонентом проектируемых дидактических 

модулей должн:ы стать программы форNшрования содержательной мотивации 

учебной деятельности, управления вню1.шнием на различных этапах занятия, 

развития па:\1яти, р1ёчи, :интеллекта, эмоционально-волевой сферы личности. 

Наш опыт, опьп других школ, использующих элементы модульной технологии, 
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JИ.2р�:бота��1�ой под руководством Е.В. 

1олшкительны:й ответ на этот вопрос. 

Сковина, позволяют дать 

За основу· организации обучения принят 30-минутный временной интервал 

(модуль) .. Выбор продолжительности не случаен: он продиктован законами 

зосприятия информации., физиолого-гигиеническими требованиями. 

В основе работы нашей школы - уроки-блоки (lхЗО; 2х30 - в классах 

:тервой ступени, 3х30 - в 5-11-х классах). Такой подход позволяет, с одной 

стороны, уr11Iеньш:ить количество изучаемых предметов до 2-3 в день, с другой -

сократить в 3-4 раза время, необходимое учащимся для выполнения домашнего 

·задания. Сокраще:ние времени на выполнение домашних заданий происходит

как за счет УJ'v[еньrпения 1�го объема., так и путем сведения к минимуму времени,

·затраченного на переход от одного предмета к другому.

3:начительно1\,rу снижению перегрузки учащихся способствует и 

рациональная система организации каникул, которые проводятся через равные 

промежутки времени. Оптимальнан продолжительность учебного цикла - 5 (6) 

недель; кан:икул ···· 6 учебных дней. По модели Е.В. Сковина школа имеет 

::шределенвую структуру, организацию и содержание деятельности школьных 

·vюдулей (Таблица 1 ) ..

Таблица 1. Организация жизнедеятельности школы 

Модуль 

Дошкольный 

На 1•н11л:1,н1ый:
классы ускоренного 
<�чения;_r10 инт�реса,1. ___ . 
Подрост1ковый: 

классы с 
обучение;v1 

упубпенным 
с поточно-

модульной системой. 
---·---------·------·-----·--·--------· 

Донузонс:1.;:ой r1одготовки: 
классы 
психологические:., :э,коно-

1 мические, м,ед:ицинские, 

Классы 

6-7лет

1 
2-4

5-7
8-9

10--11 

к 

7 
6 

6 
3 
м 

2 

ол-во 
IКЛОВ 

три-
естра 

се местра 

Блоки Каникулы 

] 
1-ЗОмин 6 раз по 4-5дней.� 
2-ЗОмин 5 раз по 5-6 дней 

1 

3-ЗОмин 5 раз по 5-6 дней 
3 раза по 7-11 
дней 

3-ЗОмин 2 раза по 7-22 
дней 

1 
1 

1 юn.ю1,ически,е. 
·-=·---------·---·-·-----·--·--------_J_---·----�- ---- -�------'--------__j



46 
В структуру объединения входят следуюшие модули: 
l) начальное обучение ( 7--1 О лет; 1-4-е классы базовой девятилетней

школы); 

2) 5-7-1;� классы базового девятилетнего образования (школьники в возрасте

11--14 лет); 

3) 8···9-е классы базового девятилетнего образования (школьники в возрасте

15-16 лет);

4) 1 О-· J 1 -е классы общеобразовательной средней школы ( школьники в

возрасте l 7--18 лет). 

В общей системе объединения школьных модулей на разных уровнях 

выдвигаются четыре направления подготовки учащихся; умственное развитие, 

физическая готовность и здоровье, социальная готовность, развивающая 

деятелы-юсть. 

Своеобразие модуля 3 заключается в том, что при сохранении школой 

социа.1ьного 3аказа семьи к предыдущим задачам добавляется новая

профессион:альная ориентация: обеспечение осознанного выбора сферы 

будущей деятельности ( учебно-познавательной или трудовой), углубленное 

изучение отдельных предметов, в том числе и профильного обучения. 

Главным в работе модуля 4 является формирование профильных классов 

как системообразующей единицы для выхода на региональную систему 

образования с учетом заказов высших и средних специальных учебных 

завед:ений (в том числе университетских профилей), производства и органов 

местного сам:оуправления. 

Эти 1сшссы r,,,югут быть как у:шопрофильными, так и многопрофильными. 

Наряду с ним:и возrv.южны и классы с углубленным изучением предметов. 

У спешному решению комплекса проблем модулей помогает организация 

специальных елужб, 
административную, 

отделов и центров общешкольного модуля: 

информационно--диспетчерскую, методическую, 

\1едицинску.rо�, социально-педагоги�rескую и психолого-физиологическую[28]. 
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Теоретической основой функционирования школьных модулей может 

быть с:01L:1етание личностно -ориентированного и деятельностного подходов к 

ребенку и ученику, в соответствии с которыми происходит детальное изучение 

и учет их г1сихологии, потребностей, интересов стремлений и возможностей, 

осуществляются процессы обучения, воспитания, развития и формирования 

личности человека [3 7]. 

В 1998г.. 1шко�п1 получила статус инновационной школы профильной 

адаптации, оргаыизующей поиск и разработку новых методик, учебных классов, 

технологJIЙ обучения, апробацию и внедрение экспериментальных учебных 

програмrvт, обеспечивает :\1едицинское обслуживание, психологическое 

с:опровткдение педагогического процесса и адаптации школьников. 

С 1998 года в рамках научной темы школы: «Интенсификация 

поз:навательной деятельности учащихся как условие самореализации личности 

в специализированной школе профильной адаптации» сформированы 

профилы-11ые психологические классы (9-11 кл.) в которых стала 

апробироваться программа курса « Основы психологических знаний». 

С 19()8 г. школа определила основную стратегию своего развития. 

Тема школы: профильное обучение как условие индивидуализации и 

дис!Jференuиации .. 

Цель обучения: обеспечить углубленное изучение отдельных предметов, 

программы общ,;�го среднего обучения для существования 

дифференцированного обучения с широкими и гибкими возможностями для 

построения школьникаl\ш индивидуальных образовательных программ. 

Стратегическая задача - создание системы специализированной подготовки 

ориентированной: на индивидуализацию и социализацию обучающих с учетом 

реапьных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профилыrого обучения .. 

Задача состоит в том�, чтобы выпускник нашей школы не просто приобрел 

конкретные готовые знания, а получил такое фундаментальное образование, 
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которое позволило бы ему осознанно осуществить свой профессиональный 
вь1бор, самостоятелыю продолжить образование и быть конкурентоспособным 

в современном сониуме. 

Пять ценностных ориентаций определяют стратегию экспериментальной 

работы, содер)кание инновационных образовательных проектов и формируют 

дух и уклад школы. 

1 . Профильность. Задача - создать педагогические условия, в которых 

каждый учащийся школы сможет получить современное фундаментальное 

образованш�, позволяющее ему не только найти определённый профиль 

учебной деятельности, но и сформировать умение самостоятельно учиться, а 

при необходиNюсти и переучиваться. Каждый ученик, совместно с педагогами и 

родителями, выстраивает индивидуальный образовательный маршрут в 

соответствии со своими склонностями и способностями. Данный маршрут 

прох:одит [It�peз базисное и профильное пространство школы. При этом задача 

педагогов ·· максJ11мально расширить пространство свободы выбора учащегося в 

учебной среде; задача ученика осуществить ответственный выбор 

образовательного маршрута в соответствии со склонностями и способностями; 

задача родителей - поддержать индивидуальные образовательные маршруты 

детей. 

2. Профориентация. Задача ·· создать педагогические условия, в которых

каждый ученик смог бы выбрать будущую профессию в соответствии со 

своими склонностями и способностями. Профориентационное пространство 

средней школы:, профильное пространство старшей школы, образовательные 

центры 110:могшот выпускнику осуществить осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности. Иде�ш профориентационной работы 

готовность ученика к созданию собственного рабочего места для реализации 

своих уни1<альных способностей. 

3. Социальность. Задача - создать педагогические условия, в которых

каждый у[rеник за время обучения в школе сможет сформировать набор 
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компетентностеii помогающих ему активно включиться в жизнедеятельность 

современного социума. 

Толе:рантность, ком1\1уникабельность, готовность к конструктивному 

диалогу:, у\:rение работать в команде и кр�:ативность, а также самодеятельность, 

понимаемая как владение алгорит:�vшми проектной деятельности, 

компетентности:, помоJгающие выпускнику школы стать конкурентоспособным 

в совремеш-10I11[ социуме. Набор этих качеств определяется решением всех 

участников образоват�;:льного проuесса. 

4. Здоровьесбережение. Задача - создать педагогические условия:, в

которых совмесп-1ьп,ш усилиями учителей, учеников и родителей достигается 

сохранение, восстановление, совершенствование и защита физического, 

психического и нравственного здоровья учеников в образовательной среде 

ш:кольr. Утвержденные всеми участника:\1и образовательного процесса 

программы здоровьесбережения, предполагающие преемственность 

педагогической работы в течение всего периода учёбы ребёнка, физкультурно

оздоровительные J\i[ероприятия, проектно - исследовательская деятельность и 

другие технологии -· помогут ученику в формировании его готовности к 

здоровому образу )кизни. 

5. Гра:ж:данствен fюсть. Задача - создать в школе демократическую среду,

содействукнцун:� формированию готовности ребенка жить по нормам 

граждансюJго общества" которое прирастает личностями, имеющими активную 

грюкданску�о 1103ици:ю.. Разнообразные формы школьного самоуправ.1ения, 

партнерство во в3аимодействии участников образовательного процесса, 

открытость обсуждения проблем жизни школы, организация учебной и 

внеучебноJi:i[ деятелы-юети на демократических началах - эти и другие формы 

школьной жизни содействуют формированию мотивации к гражданским 

поступкам у взрослых и детей. 

Выводы к первому разделу. Таким образом, главным ключом к 

успешности организации профильного обучения на старшей ступени общего 
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обра:ювания является определение формы (модели) организации

профильного обучения каждой конкретной общеобразовательной школой. 

Для реализации идеи уровневой и профильной дифференциации 

требуется серьезная перестройка всей методической системы, определение 

стр)'Ктуры1 и направлений профилизации, а также модели организации 

профильного обучения. 

Переход к профильному обучению до;1жен преследовать с.11едующие 

основньн� цели: создать ,;словия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

воз1,v1ожностям:и: построения школьниками индивидуальных образовательных 

програм_м:; обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; способствовать установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их спос:обностя:ми:, индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

меж:ду общим и профессиональным образованием, более эффективно 

ПОДIГОТОВИТЬ вьшускников школы к освоению программ высшего 

профессионалы-юго образования; обрюование здесь должно стать более 

индивидуапизированным, функциональным и эффективным. основные идеи 

профильного обучения должны быть связаны с подготовкой учащихся к 

осознанному выбору профессии [38]. 

Профильная 1шшла должна также разрешить противоречие между 

большим объе1vюм содержания образования, перегрузкой учеников и реалиями 

современного рьшка труда, :которому требуются успешные, 

конкурентноспособные личности. Для решения этой проблемы, профильное 

обучение: на старшей ступени общего образования должно: ориентироваться на 

развитие личности кюкдого школьника; отвечать его интересам, склонностям и 

возl\южностям; соответствовать совре:менному уровню развития науки и 

техники; 1н.1еть универсальную и мобильную структуру, способную легко 

меняться: под воздействием внешних условий. Все это возможно в 
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общеобразовательной 



РА].ДЕЛ 2 Р А]ВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ

ПРОФИЛl:.НОЙ АДАПТАЦИИ 

2"1 Опр1ед1�ление понятия личности в отечественной и 

зарубежной психологии 
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С пе:реходоl\:1 на статус профильной школы возрастает роль не только 

базисного обрюования, но и сформированость качеств личности 

обучающегося: профессиональная компетентность, мобильность, 

конкурентоспособность, инициативность, т.е. определение модели 

выпускника. -чтобы обозначить модель выпускника профильной школы 

обратимся сначала к вопросам изучения понятий: личность, структура 

личвюсти,. развитие: личности. 

Понятие <шичности» является одним из основополагающих для всех 

концепций .. В настояпщее время многие психологи интересуются проблемой 

разви:тия личности, ее формирования и изменения. Проблема личности, 

являясь одной из центральных в теоретической и прикладной психологии, 

выступает как исследование характеристики психических свойств и 

отношений :шчности" индивидуальных особенностей и различий между 

rrюдьми, :v.1ежличностных связей, статуса и ролей личности в различных 

общностях�. субъекта общественного поведения и конкретных видов 

деяте:1ьности. На д.анный момент существует множество теорий личности. Так, 

например:, JI.Хьелл и Д. Зиглер в своей -книге "Теории личности" описывают 

более десятка И3 существующих в зарубежной психологии. 

Jrlаправленноеть на целостный подход к психологическому изучению 

.1ичнос:ти человека издавна интересовала философов. Его теоретическая 

разработка характерна для ряда отечественн:ых психологов: Б.Г.Ананьева; 

Б" Ф .Ломова; Л .. В .. Петровского;А.Г .Ковалёва; С .Л.Рубинштейна; Е.В .Шорохова; 

К.Л.Абульханова; В.Н.I\1яс:ищева;Д.Н.Узнадзе; Б.В.Зейгарник; И.М.Палей; 
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Е.С.Ератуо, Проблемой развития личности занимались такие психологи, как 

БодалёвЛ.А, .. ;. Брушлинский А.В.; Давыдов В.В.; Зинченко В.П.; Кон И.С.; 

Лазурский i\1"Ф.; tv'1ерлин В.С.; Платонов К.К.; Рейнвальд Н.И.; Рубцов В.В.; 

Фельдштейн Д.И.; IНкуратова И.П.; Ядов В.А. 

При вс1�:м: многообразии существующих подходов, в психологии в 

настоящее время принято выделять несколько относительно независимых друг 

от друга направлений современного человекознания: биогенетическое, 

социогенетическое и персоногенетическое направления. В центре внимания 

представителей биогенетической ориентации находятся проблемы развития 

человека как инд:ивида, обладающего определёнными антропогенетическими 

свойствами (за,цатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип 

телосложения, нейродинам:ические свойства мозга, органические побуждения 

и др.), которые проходят различные стадии созревания по мере реализации 

филогенетической программы вида в онтогенезе. Представители разных 

течений социогенетической ориентации изучают процессы социализации 

человека, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций, 

формирование социального и национального характера человека как 

типичного члена той или иной общности. В центре внимания исследователей 

персоногенетической ориентации стоят проблемы активности, самосознания и 

творчества личноспI., формирования человеческого Я, борьбы мотивов, 

воспитания индивидуального характера и способностей, самореализации и 

личностного выбора, непрестанного поиска смысла жизни. 

в обособлении биогенетического, социогенетического и 

персоноген:етического направлений проявляется детерминация развития 

личности влиянием двух факторов - среды и наследственности. 

в рамка:х ;;истемно-деятельностного подхода ( С .Л.Рубинштейн, 

А.В.Леонтьев) разрабатывается иная схема детерминации развития личности .В 

этой схеме свойства человека как индивида рассматриваются как предпосылки

развития личности.. Социокультурная среда представляет собой источник,
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r1итюощий раз.нитие личности. Среда несёт те общественные нормы, 

ценности, роли�, церемони:и, орудия, системы знаков, с которыми сталкивается 

индивид Подшп-н-1ыми основания!\1И и движущей силой развития личности 

выступают совм.естная деятельность и общение, посредством которых 

осуществляется дв:ижение личности в мире людей, приобщение её к культуре. 

Развитие: личности осуществляется в деятельности, управляемой системой 

мотивов.. ,Цеятельностно-опосредованный тип взаимоотношений, которые 

складываются у человека с наиболее референтной группой (или лицом), 

является определяюшим фактором развития. 

В теории .Л.И.Божович (1968) показано, как в сложной динамике 

юаимодействия деятельности и межличностного общения ребёнка в разные 

периоды его )Кизни фор�,11ируется определённый взгляд на мир, названный 

внутренней позицией [39] .. Эта позиция и есть одна из главных характеристик 

личности
1 

предпосылка к ei� развитию, которая понимается как совокупность 

ведущих мютивов деятельности. 

А.В.Леонтьеву�, основоположник деятельностного подхода, основной 

внутренней характеристикой личности считает мотивационную сферу личности, 

особенное: значение в е�го теории личности имеет "личностный смысл". 

Личность, по его мнени:ю, - это психологическое образование особого типа, 

порождаемое жи:знью человека в обществе. Соподчинение различных 

деятельностей с:оз:даЁ\т основание личности, формирование которой происходит 

в онтоге:не3е прижизненно[40]. Интересно отметить те особенности, которые 

А.Н.Леонтьев 1r1e относил к личности, прежде всего генотипически 

обусловленные особенности человека: физическая конституция, тип нервной 

системы�, те:млерамент, динамические: силы биологических потребностей, 

аффекти вность, природные задатки, а также прижизненно приобретённые 

навыки, л:rания, умения, в том числе профессиональные. Это составляет 

индивидные свойства человека. Понятие индивид, по А.Н.Леонтьеву, выражает, 

во-первых, целостность и неделимость отдельной особи данного 
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биологического вида, во--вторых, особенности конкретного представителя

вида, отличающие его от других представителей этого вида. Индивидуальные 

же свойства:, в том числе генотипически обусловленные, могут многообразно 

:\1еняться в ходе жизни человека, однако от этого личностными не становятся. 

Личность не есть обогащённый предшествующим опытом индивид. Свойства 

индивида не переходят в свойства личности. Хотя и трансформированные, они 

так и остаются индивидными свойствами, не определяя складывающейся 

личности, а составляя предпосылки и условия её формирования. Личность, как 

и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные 

отношения субъекта [ 41]. 

Согласно AJ·I. Леонтьеву, личность - качественно новое образование. Она 

формируется благодаря жизни в обшестве. В ходе деятельности человек 

вступает в отношения с другими люды1ш - в отношения общественные, и эти 

отношения становятся личностнообразующими. Со стороны самого человека 

его формирование и жизнь как личности выступают прежде всего как развитие, 

трансформацин, подчинение и переподчинение его мотивов. Общий подход к 

поню,шнию проблемы личности, обозначенный А.Н.Леонтьевым, нашёл своё 

развитие в работах А.В.Петровского и В.А.Петровского. А.В.Петровский даёт 

следующее определение личности: «Личностью в психологии обозначается 

системное социш1ыюе качество, приобретаемое индивидом в предметной 

деятельности и общении и характеризующее уровень и качество 

представпенности общественных отношений в индивиде» [42]. Г.У.Олпорт 

сформу:шровап известное определение личности: «личность есть динамическая 

организация тех психофизических систеJ,1 в индивиде, которые определяют его 

поведение и мы111ление» [43]. Таким образом, он рассматривал личность как 

постоянно изменяющуюся динамическую систему. Важно понять, что личность 

-- образование общества и,. поэтому, Е:е подлинная сущность выражается в 

общении и социальном взаимодействии, доступна диалогическому 

проникнонению, которому сама ответно и свободно раскрывается. По большому 

счету, личность -- это и есть диалог, внутренний (диалог человека с самим 
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собой) и внешний (диалог с другими). Человек активен в этом диалоге, он 

субъект, по3нает окружающих и самого себя, изменяет окружающих и себя и 

осо:шает р(�зультаты своих влияний. 

TaюJ[l\1[ образом, возможно, условно выделить два аспекта в научном 

понимании развития личности - социальный (где человек - объект, на которого 

оказывают влияние) и субъектный ( гд�;: человек - деятель, творец и влияет 

сам).Человек -·- существо социальное. Личность каждый ее момент жизни в 

социуме является объектом воздействия различных социальных структур и 

исторических процессов. Социальные структуры определяют сегодняшний день 

личности, С\1ену ее ролей,. или функций. Наша личность - своеобразный набор 

реакций на различные социальные ситуации, причем реакций достаточно 

успешны ,с Личность - феномен общественного развития, конкретный живой 

человек, об�-�адюощий сознанием и самосознанием. 

Для психологической конкретизации понятия личности нужно ответить 

хотя бы на вопросы о том, в чем состоит новообразование, называемое 

личностью, как происходит формирование личности, как представляется с 

позиции самого субъекта рост и функнионирование его личности. Критерии 

сформировавшейся личности таковы: 

1) наличие в мотивах иерархии в определенном смысле - как способности

преодолевать собственные непосредственные побуждения ради чего--то 

другого способности к поведению опосредованному. При этом 

предполагается, что мотивы, благодаря коим преодолеваются 

Jю�посредственные побуждения, социальны по происхождению и смыслу 

(просто опосре,цованное поведение может иметь в основе и стихийно 

сложившуюся иерархию мотивов, и даже "стихийную нравственность": 

субъект может не отдавать себе отчета в том, что именно заставляет его 

поступать определенным образом" однако действовать вполне нравственно); 

2) способность к сознательному руководству собственным поведением;

это руководство ведется на основе осознанных мотивов-целей и принципов (в 



57 

отличие от первого критерия: здесь предполагается именно сознательное

соподчинение мотивов сознательное опосредование поведения, что 

предполагает наличие самосознания как особой инстанции личности). 

В ходе общественного развития человека системы регуляции и 

стимуляции постоянно взаимодействуют, и на их основе возникают все более 

сложные психиче:екие свойства, отношения и действия, направляющие 

личность на репrение жизненных задач. Единство личности на всем жизненном 

пути обеспечивается памятью-преемственностью целей, поступков, 

отношений:, притязаний, убеждений, идеалов и пр. Западная психология 

рассматривает личность как "целиком психическое существо". 

В отечественной психологии личность рассматривается в единстве (но не 

тождестве) и чувственной сущности ее носителя - индивида и условий среды 

социальной.. Природные свойства и особенности индивида выступают в 

личности как ее соцшшьно обусловленные элементы. Личность 

опосредующее звено:, через которое внешнее воздействие связано со своим 

эффектом в психике индивида. Личность характеризуется: 

1) активносты() -· стремлением субъекта выйти за собственные пределы,

расширить сферу деятельности, действовать за границами требований 

ситуаuии и ролевых предписаний; 

2) направленностью - устойчивой доминирующей системой мотивов -

интересов, убеждений, идеалов, вкусов и прочего, в чем проявляют себя 

потребности человека; 

3) глубинными смысловыми структурами (системами смысловыми

динамическими, согласно Л. С. Выготскому)[44], обусловливающими ее 

сознание и поведение; они относительно устойчивы к вербальным 

воздействию,1 и преобразуются в деятельности совместной групп и 

коллективов (принщиш опосредования деятельностного); 
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4) степенью осознанности своих отношений к действительности:

отношения, установки, диспозиции и пр. Развитая личность обладает развитым 

самосознанием, что не исключает неосознаваемой психической регуляции 

некоторых важных сторон ее активности. Субъективно для индивида личность 

выступает как его Я, как система представлений о себе, конструируемая 

индивидоl\·11 в процессах деятельности и общения, коя обеспечивает единство и 

тождествеююс:ть его личности и обнаруживает себя в самооценках, в чувстве 

самоува:нсения�. уровне притязаний и пр. Образ Я представляет собой то, каким 

индивид видит себя в настоящем, в буду1цем, каким он хотел бы быть, если бы 

сумел, и пр. с::ооп-�t�се:ние образа Я с реальными обстоятельствами жизни 

индивида поз.воляет личности изменять поведение и реализовать цели 

самовоспитания. Апелляция к самооценке и самоуважению личности - важный 

фактор направленного :воздействия на личность при воспитании. 

Личность как субъект отношений межличностных обнаруживает себя в 

трех репрезентациях, образующих единство: 

1) .тичнос:ть как относительно устойчивая совокупность ее 

интраиндивидных качеств: си\1птомокомплексы психических свойств, 

образующих ее индивидуа.1ьность, �vютивы, направленности личности; 

структура характера личности, особенности темперамента, способности; 

2) личность как включенность индивида в пространство межиндивидных

связей., где взаи:мюотношения и взаимодействия, возникающие в группе, могут 

трактоватьсн как носители личностей их участников; так преодолевается, 

например, ложная альтернатива в понимании взаимоотношений 

:\1ежличностных либо как феноменов группы, либо как феноменов личности: 

личностное выступа,ет как групповое, групповое - как личностное; 

3) личность как "идеальная представленность" индивида в 

жи:шедеятельности других людей, в том числе за пределами их наличного 

взаимодействия; как результат активно реализуемых человеком смысловых 

преобразований сфер интеллектуальной и аффективно-потребностной других 
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�1ичностей. Инди:вид в своем развитии испытывает социально

детерминированную потребность быть личностью полагать себя в 

жизнедеятельности других людей, продолжая свое существование в них, и 

обнаруживает способность быть личностью, реализуемую в социально 

3начимой деятелыюсти. 

2.2 Структура личности 

В отечественной психологии существует ряд попыток представить 

структуру личности (А . .Г.Ковалёв[45], В.С.Мерлин [46], С.Л.Рубинштейн [47], 

К.К.Платонов [ 48J, В.А.Крутецкий А.И.Щербаков[ 49] ). Наиболее 

обоснованную и развёрнутую структуру :1ичности предложил К.К.Платонов. В 

предложенной им динамической функциональной структуре личности 

содержится как координационный (взаимосвязи между подструктурами 

личности на одном иерархическом уровне), так и субординационный 

(к�аимосвязи между подструктурами личности, представленными на разных 

уровнях) принципы построения. На основе критерия соотношения социального 

и биологического в качествах личности в её структуре выделены четыре 

иерархически соотносящиеся подструктуры: 

1) направленность личности;

2) опыт;

3) индивидуальные особенности психических процессов;

4) вклI{)Чает биопсихические свойства.

Kpo1v1,e того, в структуре личности выделены две общие интегративные 

подеч)у:ктуры (характер и способности), которые, в отличие от иерархических 

подсч)уктур, пронизывают вее четыре уровня иерархии, вбирая в себя качества 

из rюдструктур каждого выделенного уровня. В то же время каждая из общих 

подсч)уктур отражает определённый аспект изучения поведения личности: 

устойчивость, проявления черт в различных видах деятельности (тогда речь 



60 

идЁ;т о характере личности) или в каком - то конкретном виде деятельности

(речь ид��т о способностях личности к данному виду деятельности): 

1) подструктура личности, названная «направленность личности»,

объединяет качества направленности и отношения личности, проявляющиеся 

как моральные чертьI. Черты личности, входящие в эту подструктуру, в своём 

подавлюшцем болыпинстве не имеют непосредственных врождённых задатков 

(искл10 1LШЯ влечения и склонности), а отражают индивидуально 

преломленное общественное сознание. Направленность личности включает в 

себя такие ,��ё формь1, как ьлечения, желания, интересы, склонности, идеалы, 

убЕ�ждени:я�, мировоззрение. В этих формах направленности личности 

проявляJются и оп-юшения и моральные качества личности, и различные 

потребности. Эта подструктура формируется путём воспитания. 

2) подструктура, личности, названная «опыт» объединяет знания, навыки,

умения, привычки, приобрет��нные в личном опыте путём обучения, но уже с 

:шметны1111 влияние1vr и биологически и даже генетически обусловленных 

СВОЙСТВ ЛИ LIНОСТИ. Эту подструктуру иногда называют индивидуальной 

культурой, или подготовленностью. 

3) подструктура личности, названная «особенности психических

процессов.>>, объединяет индивидуальные особенности отдельных психических 

проп:е:ссов., или психических функций, понимаемых как формы психического 

отражения: rш1,1яти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. 

4) подструктура личности, названная «биопсихические свойства»,

объединяет свойства темперамента, возрастные свойства личности и её 

патологические. 

Свойства личности, входящие в эту подструктуру, несравнимо больше 

:швисят от физиологических особенностей мозга, а социальные влияния их 

только субординируют и компенсируют. Активность этой подструктуры 

определяется основными свойствами нервной системы. 

Структура лиq1-юсти - целостное системное образование, совокупность 

социально значимых психических свойств, отношений и действий индивида, 
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сложившихся в лроцессе онтогенеза и опреде:ляющих его поведение как

поведение сознательного субъекта деятельности и общения. Личность -

саморегулируемая динамическая функциональная система непрерывно 

взаиl\юдействующих между собой свойств, отношений и действий, 

скпады:вакнцихся в процессе онтогенеза человека. Стержневым образованием 

:1ичности является сам:ооuенка, которая строится на оценках индивида другими 

:подьми и его оценивании этих других. В широком, традиционном смысле: -

л�чность, это индивид как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности. 

Взгляды С.Л.Рубинштейна [50] позволили выделить устойчивую систему 

:шачимых личностных черт. Важнейшими психологическими 

хара:ктеристик:шми личности являются устойчивость ее свойств, единство и 

активность. 

1. Устойчивость свойств личности --- это относительное постоянство е:е

психического скпад:а:, позволяющее изучить личность и предвидеть е:е 

поведение в той и.шиной ситуации. 

2. Единство свойств личности - неразрывная связь черт личности друг с

другом, при которой каждая особенность приобретает свое значение в 

:швисимости от соотношения с другими чертами. Поэтому невозможно как 

изучать, так и формировать личность школьника «по частям», - нельзя изучать 

и воспитывать отделы1ь1<� черты, отвлекаясь от других черт. 

3. Активность личности выражается в ее многосторонней деятельности,

направленной: на л:ознание окружения и себя самого, эта характеристика 

требует изучения и формирования личности в многообразных видах ее 

,::�;еятельности .. 

Личность --· это сложное целое, тем не менее, при изучении ее внутренней 

психологической структуры можно выделить несколько взаимосвязанных 

основных направлений.. С.Л.Рубинштейн писал: «Изучение психического 

облика личности включает три основных вопроса. 
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Первь,IЙ вопрос, на который мы стремимся получить ответ, когда хотим 

у:знать, что предегавляет собой тот или иной человек, гласит: чего хочет 

человек, -сrто для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о его 

направлt;:нности, об 1;�Го установках и тенденциях, потребностях, интересах и 

идеалах. 

Но вслед за вопросом о том, чего хочет человек, естественно встает 

второй: а что он может? Это вопрос о способностях, о дарованиях человека, о 

его одаренности. 

Однако сrюсобности -- это только во3можности, для того, чтобы знать, как 

реализует и исполиует их человек, нам нужно еще знать, что он есть, что 

закрепилось в качестве стержневых особенностей его личности. Это вопрос о 

характере. 

Таким образом, три основных стороны личности школьника, которые 

требуют и3учения --- это направленность, определяющая цели, стремления, 

мотивы деятельности; способности, как психологические предпосылки 

успешности этой деятельности, а именно интеллектуальные способности; и 

устойчивые э�v:юциональные реакции, обуславливающие стиль и 

индивидуальные особенности поведения. 

2 .3 Развитие личности 

Развитие личности происходит в условиях социализации индивида и его 

воспитания. 

Развитие --- это процесс необратимых, направленных и закономерных 

изменений, приводящий к возникновению количественных, качественных и 

струюурных преюбразований психики и поведения человека. Основными 

свойствами развития, отличающими его от всех других изменений, являются 

необратимость, направленность, закономерность. Необратимость это 

способность к накапливанию :изменений, «надстраиванию» новых изменений 

над предшествующими. :Направленность - это способность системы к 
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проведению единой, внутренне взаимосвязанной линии развития.

Закономерность -- это способность системы к воспроизведению однотипных 

изменений у рюных людей. [51с.2]. 

Идея развития пришла в психологию из других наук. Как отмечают Дж. 

Баттерворд и :�J:. Харрис, эволюционная теория оказала значительное влияние 

на формирование ид11;�й психологии развития. Главная из них состояла в том, 

что развитие нлервые стала рассматриваться как последовательная адаптация 

ребенка к окит)]1сающей среде. Человек наконец был признан частью природы, 

что потребовало из:учения сходства и различия между ним и животными. 

Кроме того, теория Дарвина обратила внимание на биологические основы 

человеческой душк, генезис человеческого. 

Наиболее крупные достижения в этой области пришлись на первую треть 

ХХ в., и связань1 они с именами таких зарубежных и отечественных ученых, 

как А. Адлер, 1\. Бине, Дж. Болдуин l{арл и Шарлота Бюлер, А. Гезелл, Э. 

Клапаред:, :�{. Пиаже,, 3. Фрейд, С. Холл:, В. Терн, Б. Аркин, М.Я. Басов, П.П. 

Болонский, Л.С. Вьтrотск:ий, А.Б. Залкинд, А.П. Нечаев, Г.А. Фортунатов и др. 

В последуннцие годы свой вклад на понимание различных аспектов 

психического раз:вития внесли такие как отечественные ученые как В.Г. 

Ананьев, JI.И. Бо)кович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.И. 

Лисина, А.Р. Лурия, i\.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, а так 

же видны:е представители зарубежной психологии: А. Бандура, Д. Боулби, У. 

Брш-1фенбре:ннер .. , А .... Вшшон:, Х. Вернер, Л. Кольдберг, Б. Скиннер, Э. Эриксон 

и др. 

Однако, несмотря на значительньте результаты этих исследований, 

единого понимания психического развития не достигнутого. Вместо этого 

имеется шюжество теорий, концепций и моделей развития, прямо 

противоречащих друг другу. Сам процесс развития не универсален и не 

однороден. Это означает, что в ходе развития действуют разнонаправленные 

процессь1: <(обтцая линия прогрессивного развития переплетается с 
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твменениями, которые образуют так называемьrе тупиковые ходы эволюции 

или даже направленьт в одну сторону регресса» [52]. 

В психологии проблема развития интенсивно разрабатывается в рамках 

генетической псикологии, сравнительной психологии, психогенетики, 

псю,;:оJюгии развитии и акмеологии. [51,с.22] 

Развитие личности реализуется в деятельности, управляемой системой 

мотивов, присуrцих данной личности. Деяте:льностно-опосредованный тип 

взаимоотношений:, складывающийся у человека с самой референтной группой 

(или лицо1vr), .. определяющий, ведущий фактор развития личности. Как 

предпосылка и рез.ультат развития лич:ности выступают потребности. Его 

двюкущей силой служит внутреннее противоречие между растущими 

потребностями и: реальными возможностями их удовлетворения. Система 

отношений м,е)клисrностных в группах порождает противоречие между 

потребностью индивида в персонализации и объективной 

заинтерееованностыо референтной группы принимать лишь проявления его 

индивидуальности�, соответственные ценностям, задачам и нормам 

функционирования и развития этой общности. Это противоречие снимается в 

деятельности совместной. 

В с:аrvюм1 обще�.11 виде развитие личности можно представить как процесс 

вхшкдения человека в новую среду социальную и интеграции в ней как 

результат этого процесса. Когда индивид входит в относительно стабильную 

общность социальну�:о, он при благоприятных обстоятельствах проходит три 

фазы: личностного становления: 

1) адаптация -· предполагает усвоение действующих ценностей и норм и

овладение соотвстств1:нными средствами и формами деятельности, а потому в 

некоей степени уподобление индивида другим членам общности; 

�') б - индивидугши:шция - порождается о остряющимися противоречиями 

между потребш)стъ.ю "быть как все" и стремлением к максимальной 

персонализации, что характеризуется поиском средств и способов обозначения 

своей индивидуа.тьности; 
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З) интегра:1..�:ия .. детерминируется противоречием между стремлением 

быть идеально представленным своими особенностями и отличиями в 

общности, и потребностью общности принять, одобрить и развивать лишь те 

его особенности, что способствуют ее развитию и потому развитию его самого 

как личности в группе; если противоречие не устранено, наступает 

дезинте11,ация 11, как следствие, либо изоляция личности, либо ее вытеснение 

из общности, .либо д1;�градация. 

Ес:л:и индивид не способен преодолеть трудности адаптационного 

периода, у него могут складываться качества конформности, зависимости, 

робости, неуверенности. Если на второй фазе развития индивид, предъявляя 

референтньrе для группы свойства личностные, не встречает 

взаимопонимания, то это может способствовать формированию негативизма, 

агрессивности� подозрительности. При успешном прохождении фазы 

интеграциш в высокораз.витой просоциальной общности у индивида 

формируются такие качества, как гуманность, доверие к людям, 

с:правед.rп1вость, самоопределение коллективное, требовательность к себе и 

другим, и пр. 

Пос1,;ольку ситуации адаптации (дезадаптации), индивидуализапии 

(деиндивидуалишции) и интеграции (дезинтеграции) при последовательном 

или параллельном вхождении индивида в различные группы многократно 

воспрои3водятся, закрепляются соответственные личностные 

новообразования, в результате складывается достаточно устойчивая структура 

личности ... Социалъная ситуация развитшr, где происходит социальное развитие 

личности., динюv1ична. Наряду с динамикой развития личности в пределах 

относительно стабильной возрастной стадии развертывается динамика 

последо:вателы-юго включения личности в различающиеся по уровню рювития 

обшност:и:, каждая из коих доминирует в определенные возрастные периоды. 

Тип развития личности определяется типом группы, куда она интегрирована. 

Личность., как и все специфически человеческое в психике, формируется и 

раскрывается в ходе активного взаимодействия со средой внешней и 
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щредметной, пyrervr усвоения или присвоеыия индивидом общественно

выработанного ошыта. В этоrv1 опыте непосредственно к личности относятся 

системы представлений о нормах и ценностях жизни об общей 

направленности человека, отношениях к други:\1, к себе, к обществу и пр. 

Формирование пичности - это процесс освоения специальной сферы 

общественного опыта, но совершенно особый, отпичный от освоения знаний, 

умений и пр. Вед,ь в рез:ультате этого освоения происходит формирование 

новьтх мотивов и потребностей, их преобразование и соподчинение. Достичь 

этого простым усвоением невозможно - это были бы мотивы знаемые, но не 

реально действу:кшще" Новые потребности и мотивы, их соподчинение 

возникают не при: усвоении, а при переживании или проживании: этот процесс 

происходит только в реальной жизни, всегда - эмоционально насыщенный, 

часто - субъективно творческий. 

Самые главные и крупные эташы формирования личности таковы. 

Согласно А.. Н. Леонтьеву, создавшему теорию деятельности, личность 

"ро:ждаетс�1 11 двюкд�ы.[53]. Первое ее "рождение" - в возрасте дошкольном, 

когда устанавлJ-1вается иерархия мотивов, первое соотнесение 

непосредственных побуждений с социальными критериями - возникает 

ВОЗl\10ЖНОСТЬ действовать вопреки непосредственному побуждению, 

соответственно l\'Ютинам соuиальным. Оно знаменуется установлением первых 

иерархических отно1шений мотивов, первыми подчинением непосредственных 

побуждений нopr'vial\� соцшшьным. Итак, :щесь :шрождается то, что отражено в 

первом критерии личности. 

Второе ее "1ю1f:дение" - в возрасте подростковом и связано с осознанием 

мотивов с:воего поведения и возможностью самовоспитания. Выражается в 

появлении стреr-.шения и способности осознать свои мотивы и проводить 

активную работу по их подчинению и переподчинению. Эта способность к 

самосознанию:, саморуководству и самовоспитанию отражена во втором 

критерии личности. 
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К стихийны1\,1 механизмам формирования личности можно отнести 

достаточно 061щи:й :механизм сдвига мотива на цель, а также более 

специальные механизм идентификации и механизм принятия и освоения ролей 

социальных Это - М[еханизмы стихийные, ибо субъект, подвергаясь их 

действию, не осознает их в полной мере, и уж во всяком случае сознательно 

ими не управляет. Они господствуют до возраста подросткового, но и после 

продолжают участвовать в развитии личности вместе с сознательными 

формами самопостроения. Названные механизмы в той мере, в коей касаются 

развития личности, действуют в русле общего, генерального процесса 

опредмечивания потребности в общении. Она оказывается главной движущей 

силой формирования и развития личности. 

Социум., общество определяет "жизнь" личности наравне с ее природными 

,)собеннос:тю11пI. Биологическое (или натуральное) и культурное (или 

,::оциальное) начала человека, как говорил Л.С. Выготский, тесно связаны 

v1ежду собой и нюсодятся в постоянном взаимовлиянии [44]. Их взаимосвязь и 

в:заим:озависимость опосредуется собственной активностью личности, что 

подчеркивал е1де Н.А. Бердяев: '''Существование человека не может быть 

объектом познания, оно субъект"[54,с.105]. 

Итак, возмшкно выделение двух аспектов, которые связаны с развитием 

личности -· социальный, где личность выступает как объект общественных, 

социальных влияний и субъектный, соотносимый с активностью человека в 

преобразовании окружающей среды, в частности отношений в группе" 

Б . .Г. Ананъе1в подчеркивал, что по мере формирования и развития 

личности, растет ее активность в сохранении и преобразовании собственного 

статуса [55] .. Ра:звитая и зрелая личность достаточно успешна в социуме, ее 

=-шмепю в ситуаrгии взаимодействия с окружающими, она умеет конструктивно 

влиять, разрешать :конфликты, принимать и выполнять решения, как в 

отношении себя, так и окружающих. 

Е.С. Ку3ьмин ясно определил социальный аспект, как сложную цепь 

взаи:vюсвяз.ей ме)J1сду 111шкросредой, микросредой и личностью, что составляет 
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" 11 

ш1ж1ьiую :1ичностную характеристику, своего рода механизм социального

развития человека, создания собственной среды, образа жизни [56]. В 

псих:ологической литературе такие взаимосвязи получили название 

"социальной ситуации развития'\ она уникальна для каждой личности и 

является одним: из: источников ее роста, в силу своей динамичности. 

Потенциал сопиш1ы-юй ситуации связан с постоянно меняющейся 

окружающей средой, течением времени�, изменением пространства 

самопроизвольно и в связи с влиянием других людей. 

Формируются, по мнению Г.М. Андреевой, социально-психологические 

качества лич1-юети, 11 

• • •  ка lrества, которые складываются в совместной 

деятельности с другими людьми, а так же в общении с ними. Они 

непосредственно проявляются в общей деятельности, обусловливают 

эффективность личности в группе. Эффективность определяется тем, 

насколько личность умеет взаимодействовать с другими, сотрудничать с ними, 

участвовать в принятии кол:1ективного решения, разрешать конфликты и т.д." 

[57, с.375].. 

Подво,дя своеобразный итог можно привести слова Б.Г. Ананьева о том, 

что ''· . . .  формирование личностных качеств происходит в общении, поскольку в 

нем имеется процесс познания человека человеком, и одновременно познание 

каждого из участников самих себя, переживаний, вызываемых ими друг у 

друга. Общение является средством формирования у человека отношения к 

другим ;подям .и к самому себе ... Общественные отношения ... создают тип 

личн:ь�х отношений общения. На основе этих индивидуальных отношений и 

формируются ... коммуникативные черты характера"[58,с.65]. 

Выделяя общение из всех видов деятельности человека, Б.Г. Ананьев 

подчеркивает, что особой и главной его характеристикой является то, что с его 

помощью человек строит свои отношения с другими людьми. Ученый пишет: 

"Поведение ЧЕ:ловека выступает не только как сложный комплекс видов его 

социальных деятелы-юстей, с помощью которых опредмечивается окружающая 

его природа, но и как общение, практическое взаимодействие с людьми в 
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ра:шичньrх социальнь1х структурах"[59,с.315). Он всегда подчеркивал, что 

общение �главвюе условие познания людьми действительности, 

фор11"шрован:ия у вих эмоционального отклика на эту действительность и 

основанного на этоtv1 гюзнании и эмоциональном отношении поведения в этой 

действительности. 

Б.Г. Ананьев шыделяет познание как вид деятельности и устанавливает 

взаимоотно,шения труда, познания и общения: "Сознание есть общий эффект 

конвергенции труда, общения и познания ... Человек - субъект, прежде всего 

основных социальнъ.1х деятельностей труда, общения и познания, 

посредством которых осуществляется как интериоризация внешних действий, 

так и экстериоризация внутренней жизни личности "[60, с.322]. Более детально 

анализируя всt: составляющие общения как психологического процесса, Б.Г. 

Анан:ьев выделяет внешнюю и внутреннюю сторону общения: познание 

участниками обш:ения друг друга, межличностные отношения, саморегуляцию 

поступков человека с учетом полученного знания, преобразование 

внутреннего мира участвующих в общении людей. Он указывает, что все эти 

процессы взаимосвЯ3аны и взаимопроникают друг в друга: "На любом уровне, 

при любой слшкности поведения личности существует взаимозависимость 

между 

·-инфо1л,шцией о людях и межличностных отношениях,

·-коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе

общения, 

-·преобразованием внутреннего мира самой личности"[59, с.315]

Деяте .. :1ыюс:тъ -- форма активности человека, взаимодействие его с 

окружающей средой, в которой он достигает сознательно поставленных целей. 

Личностный коJ\Шонент и является целью, которую задает личность во 

взаимодействии с социальным миром., миром людей. По мнению К.А. 

Абульхановой--Славс:кой, " ... ценность деятельности для личности связана, 

прежде всего, с возможностью самовыражения, применения своих 

способностей, с возможностью творчества"[бl, с.152]. Определяя свои цели, 
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человек находит себя в любой ситуации и ограничения, неприемлемость для

него окружающих людей и событий, ,:вязана с потерей цели, отсутствием

личностного смь1сла" Личность занимается поисками смысла, переоценивая 

лшчимые и незначи�v.lьн� компоненты ситуации, находя новые значения старых 

событий, расши:ряя: свои возможности в восприятии и понимании 

окру:жающего. Важнь1м моментом этого процесса является самостоятельность 

;ш:чн:ости, подтверждают эту мысль и Л.И. Анuиферова, и Э. Ильенков. 

"Че.:1е1век как ш-1чность, - подчеркивает Л.И. Анциферова, - всегда сам, 

самостоятельно прокладывает свой жизненный уникальный путь"[62, с.4]. Э. 

Ильенков считает, что личность умеет " ... самостоятельно определять путь 

своей жизни, свое м1есто в ней, свое дело,. интересное и важное для всех, в том 

числе и для нее самой" [63, с.237]. 

� 
б Следует так )Ке заметить, что аспект саморазвития о язательно входит в

целостнун) систему личности и является опред1�ляющим ее признаком, наряду 

с другими .. Так, В.С.. J\/[ерлин определяет такие признаки личности как, 

во-первых, в личность входит большое количество психических свойств и 

определяется она большим количеством многообразных условий; 

во-втt::)рых, личность характеризует человека, как субъекта, 

преобразующего действительность, поэтому система ее психических свойств 

является саморегулирующейся; 

в-третьих, личЕ-rость - система саl\юразвивающаяся, при этом развитие 

определяется не только внешними условиями, но и ее свойствами и 

закономерностя[МИ [64]. 

Личность в жизни выступает сложной, самоорганизующейся и 

саморегулиру:ющей:ся системой, социум вмешивается в ее суть, с целью 

перестроить., изменить ее содержание, а она сопротивляется вторжению, либо 

принимает его и изменяется, перестраивает свои компоненты в соответствии с 

требованинми окружающей средь1 и людей. Интересен момент устойчивости и 

И3менчивости личности. Личность не может меняться полностью, иначе она 

исче:знет без следа" Стабильные структуры личности, по мнению многих 
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психологов, складыванлся еще в 3-5 летнем возрасте. Что же меняется во 

вз:аимодействии личности со средой? Несомненно, изменения, динамика 

связана с особенностями эмоциональных и рациональных отношений 

личности к воздействиям среды. Рациональная, интеллектуальная часть 

отношений приносит в них элемент стабильности, а эмоциональная - элемент 

изменчивости. 

Есть в психологической науке и взгляды исследователей, которые ставят 

на первое место ,1.ктивностъ человека в деятельности, как основной внутренний 

фактор развития .1ичности. 

Так, Е"Н. Волкова предлагает рассматривать профессиональные 

особенности человека с позиции анализа его субъектности. "Под 

субъектностью пониrvшется отношение человека к себе как к деятелю. 

Атри:бут:ивны[МИ х:арактеристиками субъектности являются активность, 

связанная со способностью к целеполаганию, возможность свободы выбора и 

ответственность ш него, уникальность. Формирование субъектности человека 

происходит в условиях саморазвития. При этом субъектность является 

интегративной характеристикой, содержательные и эмоциональные аспекты 

субъектности составля:ют единое целое. В структуру субъектности входят 

осознавае�1:ь1е и неосознанные компоненты" [65, с.53]. Индивидуальные 

варианты развития еубъекпюсти, по мнению Е.Н. Волковой, могут служить 

основание:\� для психологической помощи, профессиональной и социальной. 

Субъектность --- категория, связанная с пониманием индивидуального 

пути человека, развития и изменения его личности. Она, как уже отмечалось, 

имеет вненшие и внутренние характеристики, связана со статусом личности в 

группе, типом общения и структурой взаимоотношений. По мнению В.А. 

Якунина и�,н�нно ими определяются общеJгрупповые успехи и индивидуальные 

достижения ч:еловека" Предполагается, что социально-психологический статус 

выступает одновременно и в качестве результата влияния различных внешних 

и субъективных факторов, и в качестве условия дальнейшего становления и 

развития человека как личности и субъекта деятельности [ 66]. 
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Г.Л. Исурина., ссылаясь на взгляды Лазурского А .. Р., Рубинштейна С.Л., 

I\1ясищева BJ---J:., М[ерлина В.С., Смирнова А .. А., Ананьева Б.Г., пишет, что 

формирование и: развитие личности идет через систему ее отношений. 

Психологическая категория отношения понимается при этом как внутренне 

субъективные отношения, являющиеся отражением объективных 

общественвь1х оп-юшений и формирующиеся под их влиянием, и влиянием 

самых разнообраз:ных микросоциальных воздействий на основе психических 

своikтв человека r<ак индивида [67]. 

Противоречия :\t1ежду объективными общественными и субъективныУiи 

внутриличностными отношениями человека являются движущей силой его 

соци:ального изм:енения и развития. Так, Г.А" Попов предполагает, что в 

процессе жизненного пути человека одним из существенных противоречий 

может стать расхождение между тем, что ему удается осуществить в реальной 

действительности и тем, что лежит в сфере его возможностей в идеале [ 68]. В 

широком с.мысле это противоречие можно рассматривать как противоречие 

между личностной ограниченностью каждого отдельного индивида и 

универсальнь1ми возможностями родовой сущности человека вообще, на 

личностном уровне данное противоречие воспринимается как расхождение. 

2.4 В4враст1J1ые особенности старшего подростка 

Значимым периодом в возрастном развитии личности являются 

отрочество и юность" Диагностика и самодиагностика личности особенно 

важны в этот период, когда молодой человек усваивает социальные нормы, 

приlVтеряет на себя различные социальные статусы и формирует навыки 

исполнения социальных и психологических ролей. Выявление резервов 

rrичностного ра:шития становится важной 3адачей. 

Возраст и воз:растные особенности как ступени развития выступают на 

этой основе как проявление, как момент различных фаз жизни человека. 

1 1Онтогенез 11 человека это жизненный путь личности, процесс 

индивидуального развития. \1 каждого ребенка свой индивидуальный путь 
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развития. Разные дети и развиваются не только разными темпами, но и 

проходят ч1:рез �rн,дивидуально различные ступени развития. Каждая ступень 

развития конкретного индивида включает в единстве и взаимопроникновении 

и единичны1;�, и особенные, и общие черты. Поэтому при всем 

индивидуализированное пути развития каждого человека, конечно, 

суrцествуют и об1цие 3акономерности,. знание которых необходимо для 

понимания индивидуального психического развития ребенка. Возраст не 

определяет стандарты психического развития. Возрастные особенности 

существуют лишь внутри индивидуальньrх, в единстве с ними. При этом, во -

первых, че:\1 ребенок старше и, во - вторых, чем процессы сложней, тем 

бошьш:ую роль играют индивидуальные особенности, тем значительнее 

индивидуальные различия [69]. 

Изучая процесс индивидуального развития человека, его становление, и 

выделяя в нем различные этапы - младенца, преддошкольника, дошкольника, 

школьника младших, средних классов, подростка, старшеклассника или 

юношу, нельзя забывать, что это все звенья единой цепи, единого процесса 

становления человека" Каждый период в развитии подрастающего человека -

это и ступень, и переход от одной ступени к другой. Возрастные 

характеристики заключаются в стержневых, узловых изменениях, характерных 

для данного периода" Конкретно онтогенетическое развитие каждого человека 

совершается: по м:ере того:, как он проходит свой индивидуальный жизненный 

пуп>:, и як1яет,ся формированием, развитием его индивидуальности. По мере 

этого развития человек, овладевая в процессе обучения и воспитания 

содержанием культуры и затем, изменяя в своей трудовой деятельности 

действител:ы-юсть, из.меняется сшч; но в изменении, поскольку оно является 

развитиеJ1,,1 данной личности, сохраняется и определенная преемственность. В 

силу этого в са�ю1v1 процессе изменения, усложнения, преобразования 

различных его черт уже с ранних сравнительно лет часто с такой 

отчетливостью вьrступает характерный для данного человека облик, который у

цельных натур с ярко выраженной индивидуальностью сохраняется в наиболее
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общих своих чертах на протяжении всей сознательной жизни. В итоге 

развития в )кизнь вступает и в жизни дальше формируется личность - субъект 

практической и теоретической деятельности [70]. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования 

личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком 

социально го опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в 

собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему 

поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или 

группе. Выделяют с:Jнщующие стадии социализации и ведущей деятельности, 

которая обуславливает главные изменения в психических процессах и 

особенностях личности ребенка на данной стадии его развития: 

Перви,чная социализация или стадия адаптации ( от рождения до 

подростков.ого периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, 

адаптируется., приспоеабливается, подражает). 

Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди 

других, КJ)итическое отношение к общественным нормам поведения). В 

подростковом во:::раст,е стадия индивидуализации, самоопределения << мир и я 

>> характеризуется как промежуточная социализация, т.к. все еще неустойчиво

в мировоззрении и характ<�ре подростка, ведущая деятельность - общение со 

сверстниками, ве,а,ущая сторона ·· освоение норм отношений между людьми. 

Стадия интеграции ( появляется желание найти свое место в 

обществе , <<впис,1.1ъсю> в общество). 

I0ноп1еский возраст (18-25 лет) характеризуется как устойчиво 

концептуальная социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства 

личности�, ведущая деятельность - учебно-профессиональная деятельность, 

ведущая сторона ·- освоение профессиональных знаний, умений. В юношестве 

выделяют две фазы: одна на границе с детством ( ранняя юность ), другая - на 

граю,ще со з:релостыо ( старший юношеский возраст ), которую можно 

рассr,11атривать в качестве начального звена зрелости. Для первой фазы юности 
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характерна подготовка к самостоятельному жизненному пути ( накопление

необходимых знаний, умений поиски, связанные с выбором профессии , 

приобретение тех или иных качеств личности и т.д. ). Для второй - участие в 

производительном труде и использование приобретённых профессиональных 

умений и :шшыков
1
. З:Jfшний

1 
стремление к дальнейшему совершенствованию 

:мастерства и нравственных качеств своей личности. 

В старшем подростковом возрасте формируется центральная форма 

эгоиденгичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, 

озабоченность тем: как он выглядит перед другими, необходимость найти свое 

ПJЮfрессионаr�ьное призвание, способности, умения - вот вопросы, которые 

встают перед подростком, и это уже есть требования общества к подростку о 

самоопределении. J-Ia этой стадии заново встают все критические прошедшие 

моменты" Если на ранних стадиях у ребенка сформировалась автономия, 

инициатива, доверие к миру, уверенность в своей полноценности, значимости, 

то подросток успешно создает целостную форму эгоидентичности, находит 

свое «Я»., признания себя со стороны окружающих. В противном случае 

происходит дифф,у:шя идентичности, подросток не может найти свое «Я», не 

осоз�нает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к 

инфантильным, детским , иждивенческим реакциям, появляется смутное, но 

устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности 

появляется постоян1:110,е ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, 

но сам человек активно ничего не предпринимает , появляется страх перед 

личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц 

rтротивополшкного пола., враждебность, презрение к окружающему обществу, 

чувство щ-rе призняния себю:. со стороны окружающих людей. Если человек 

нашел себя., то идентификация облегчается [71]. 

Вес:ки.м хара1<тернь1м, особенно для подростка и юноши, является в этом 

возрасте из\1енение отношения :к самому себе, окрашивающее все его действия 

и поэтому впряженное достаточно заметно в большинстве случаев, хотя иногда 

н замаскировано, что однако не уничтожает его действенной роли. Именно это 
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и было побудите:тьной причиной для того, чтобы при изучении юношеского

возраста поставить в след за изучением анатомо-физиологических изменений 

вопрос об т:�редставлении о себе в этом во3расте. 

В IOHOIШ�CKOl\.1: возрасте постепенно исчезают беспокойства и те 

трудности� которъ1е типичны для первого периода полового созревания. Новые 

впечатш�ния, беспокойства подростка, уже не являются непонятными и 

необычн:ыми, к ни:1,1 1оноша привык, они беспокоят, но меньше, хотя, понятно, 

острота их по.Jпюстью не исчезает. Трата энергии, вызванная предыдущем 

возрасто:м в связи с этим, а также в связи с тем, что прирост веса становится 

больше относительно прироста роста, значительно уменьшается, внутренние 

силь1 всi� б(ыьше у.в�::.пичиваются. 

На первый план выходят внутренние качества. 

Об этом ж:е писал и И.С.Кон. Он говорил о том, что на первой место 

ставятся умств,енные способности., знания, умение, навыки. Человек понимает, 

что внешность r,"южно улучшить с поl\ющью косметики, прически, занятий 

спортом, скрыть недостатки. Но при этом в человеке остается его внутреннее 

содержание. К)ноша начинает ценить не только внешность, но и внутреннее 

содержание. И его ровесники больше внимания обращают уже не на 

внеплюстъ
1
, а на личные качества человека. В этом возрасте человек начинает 

оценивать ,цругих по пословице: «По одёжке встречают, по уму 

провожают»[72]. 

Рост самосознания - это характерная особенность личности старшего 

школьника. Уровен1:, самосознания определяет и уровень требования старших 

школьников к окружающим людям и к самим себе. Они становятся более 

критичнь1ми, предъявляют высокие требования к моральному облику взрослого 

и сверстника. Самооценка - компонент самосознания, включающий наряду со 

зню1ия11rи о себе оценку человеком своих физических характеристик, 

способностей, нравственных качеств и поступков [73]. 

Рубинштейн, характеризуя процесс развития самосознания у 

подростков: проводит его через ряд ступеней - от наивного неведения в 
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отношении себя к все более определенной и иногда резко колеблющейся

самооценке.[74]. В" Кваде, В.П.Трусов представили данные об индикаторах 

различных типов саl\юоценки подростков. Так, адекватную самооценку, по их 

мнению, лред;сказывает достоверно сильная ориентация подростка на будущую 

про1::ресс:и10 и высокая учительская оценка выполнения норм морального 

поведения [51]. 

В самоот.:(енке старшеклассники проявляют известную осторожность. 

И.С.Кон по,цметил, что чем важнее для личности оцениваемое свойство, 

тем вероятнее включение в процесс самооценки механизмов психологической 

защиты. Так же, как и завышенная самооценка, заниженная самооценка 

неблагоприятно действует на юношу. Самооценка - это осознание собственной 

идентичности независимо от меняющихся условий среды. В основе самооценки 

лежит само,сознание, так как на опредешiiнной ступени развития самосознание 

становитьсн самооценкой. Самосознание··· это знание к себе, отношение к этому 

знанию и как результат отношение к себе и проявляется оно в виде самооценки 

[75]. 

И.С..Кон наиболее доступно и правильно смог описать и рассказать о 

оазвитии самосознания и образа «Я>> у юношества. Противоречивость 

]Оложения подростка, и:зменение ero социальных ролей и уровня притязаний -

вот что в первую очередь актуализирует вопрос: «Кто Я?» [76]. 

В этот период происходит переход от внешнего управления к 

самоуправлени:ю. E-J[o всякое управление предполагает наличие информации об 

объекте. Отсюда при самоуправлении должна присутствовать информация 

субъекта о самом себ,е, то есть самосознание. 

Особенно высокие требования учащиеся предъявляют к моральным, 

нравственньтм качеетвам одноклассников. В.Ф.Сафин изучал особенности 

сценI<:и старшеклассников морально-волевых качеств своих сверстников. 

()казалось, что старшеклассники в оценке свойств своих одноклассников 

Nоральные качества предпочитают волевым. Это создаёт благоприятную почву 

для формирования моральных установок, чувств ст&ршеклассников[76]. 
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Ценней шее 1триобретение ранней юности -· открытие своего внутреннего

мира. ()псрытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и 

волнуюше:е собыптЕ�, но оно вызывает также много тревожных и драматических 

переживаний. Вместе с осо:шанием своей уникальности, неповторимости, 

непохшю;:сти на других приходит чувство одиночества. Юношеское «Я» ещё 

неопределенно, расплывчато, диффузно, оно нередко переживается как смутное 

беспокойство или: оr.цущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо

3аполнитъ .. Отсюда растёт потребность в общении и одновременно появляется 

избирательность общения, потребность в уединении. 

Становление .1ичности включает в себя также становление относительно 

устойчивого образа <<5I>>, то есть целостного представления о самом себе. Образ 

(<Я» (иногда его называют также <<Понятие «Я» или «я - концепция») - сложное 

психологическое явление, которое не сводится к простому осознанию своих 

качеств или совокупность самооценок. Вопрос <<кто я такой?» подразумевает не 

столько са\11оописание, сколько самоопределение: «Кем я могу и должен стать, 

каковы мои воз1\южнос:ти и перспективы, что я сделал и ещё могу сделать в 

жизни?» 

Всякое Вl\J[еrпательство в жизнь возм:ожно только в условиях общества, в 

условиях коллективной деятельности:, отсюда потребность в общении 

связывается у �оноши с: жизнью коллектива. Именно коллектив даёт ему 

возможность проявить не только свои способности, но даёт ему и уверенность 

в возможности тех изменений, которые кажутся ему нужными. Дружный 

коллектив всё больше воспринимается им как та сила, с помощью которой 

можно всего доби:ться. 

Вместе с тем коллектив требует постоянной работы над самим собой, 

познание саNюго себя, своих способностей и своих возможностей и овладение 

этими во3можностя:1v1и, овладение самим собой, своей волей, своими чувствами 

и стремлениям:и" Са11,,юпознание всё больше связывается с возможностями 

такого овладения самим собой .. 
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Таким образом, исходя из слов И.С.Кона и Н.Ф.Добрынина, можно

подвести и:тог о психологическом состоянии личности юношества. К этому 

периоду уже достаточно определенньI и стойки особенности характера, 

способностей, темперамента. Физически формирование уже почти закончилось, 

но при всём это1vт пояктяегся «ценней шее приобретение - открытие своего 

внутреннего мира».. Происходит переход от внешнего управления к 

самоуправлению. Как уже было сказано, для управления необходима 

информация, �которую юноша начинает искать в своём внутреннем мире. 

Размьrшляя:, он начинает понимать, что у каждого человека должна быть своя 

цель :в жиз:ни. Д;ш того, чтобы её добиться, нужно улучшить себя, развивать в 

себе хороп.rие положительные качества. Старший школьный возраст - это 

возраст интенсивного формирования мировоззрения. У старшеклассников уже 

не только имеется достаточный запас знаний, но и отчётливо проявляется 

стремление и возможность к ux систематизации, упорядочиванию[77]. В 

данный период р��зко возрастает интер�;�С к теоретическим знаниям, желание 

обобrцитъ опущенные факты, установить общие принципы и закономерности. 

Такое положение подготовлено всем ходом предшествующего 

психологического развития, и прежде всего развитием понятийного мышления. 

Еще одно новообразование, возникающее в конце переходного 

периода, Л. И. Божович называла "самоопределением". С субъективной точки 

зрения оно характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

конкретизируется в новой общественно значимой позиции Самоопределение 

возникает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед 

необходимостью решать проблему своего будущего. Самоопределение 

отличается от простого прогнозирования своей будущей жизни, от 

мечтаний, свя3юшых с будущим. Оно основывается на уже устойчиво 

сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет своих 

воз:можностей и внешних обстоятельств, оно опирается на формирующееся 

мировоззрение подростка и связано с выбором профессии. Но, подлинное 

самоопределение, как отмечала Л. И. Божович, не заканчивается в это время, 
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формированием 

внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно позже и 

является завершающим последний этап онтогенетического развития личности 

реб,енка 11 А в конце переходного периода самоопределение характеризуется не 

только понимани:1�1\r самого себя - своих возможностей и стремлений, но и 

пониманием своего :-.н�ста в человеческом обществе и своего назначения в 

жизни [78]. 

В исследованиях Л.А. Головей было выявлено, что основой для 

адекватного просрессионш1ыюго выбора подростков является формирование у 

них познавательных интересов и профессиональной направленности [ 7 9 ] . При 

этоl\1 прослеживается стадиальность развития познавательных интересов, 

которая охватывает 4 этапа в процессе их становления. 

На первом этапе, в возрасте 12-13 лет, интересы подростков 

характеризуются высокой изменчивостью, они слабоинтегрированы, не связаны 

со структурой индивидуально-психологических особенностей ребенка и 

являются преиму1щественно познавательными. 

На втором этапе" в 14-15 лет, отмечается тенденция к большей 

сформированности интересов, их интеграции, включенности в общую 

структуру индивидуальных и личностных особенностей. 

На третьем этапе�. в возрасте 16--17 лет, у подростков усиливается 

инте11)ация интересов и в то же время их дифференцированность в

соответствии с полом. Кроме того, наблюдается объединение познавательных и 

проф,ессиональных интересов учащихея, усиливаются взаимосвязи их 

кнтересов с индивидуалыю-психологичес:кими особенностями личности. 

lf-Ia четверто:м этапе -- этапе начальной профессионализации - происходит 

сужение по3�-швательных интересов, определяемое сформировавшейся 

профес:сионал:ыюй направленностью и выбором профессии. 

ИнтерЕ::сы последнего этапа представляют основу для формирования 

профессиональной направленности личности и адекватного профессионального 

в:ыбора [79]. Помимо собственного интереса к определенной профессии, 
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потребности в самоактуализации и самовыражении, выбор той или иной

профессии молодым человеком зачастую определяется социальной 

престижностью данной профессии, образовательным уровнем и профессией 

родителей, J\,Штериальны:м благосостоянием семьи [ 51]. 

Обобrцение приведенных исследований позволяет утверждать, что в 

процессе личностно-профессионального развития юношества происходят 

следующие прогрессивные структурные изменения личности: 

1.Измен��юн:: направленности личности:

-расширение круга интересов и изменение системы потребностей;

-актуализации мотивов достижения.

-возрастание потребности в самореапизации и саморазвитии.

2. Повышение квалификации и увеличения опыта:

-повышение компетентности

-развитие и расширение умений и навыков.

-освоение новых алгоритмов решения профессиональных задач

· повы1:пение креативной деятельности

3.Развитие сложных частных способностей

-развитие профессионально важных качеств, определяемых спецификой

деятельности 

-ра:шитие личностно--де�ювых качеств.

4.Повышение психологической готовности 

щю1j:н::ссиональному самоопределению. 

к личностному 

2.5 ]Vlод1е.л1> Jшчности выпус�шика психологического класса 

ш�:олы профильной адаптации 

и 

Ожидаемый результат :всего учебно-воспитательного процесса школы, в 

которой осуществляется профильная дифференциация обучения, желательно ( а 

это диктуется и необходимостью определения содержания образования) 

представить в виде :мод.ели вьшускника. Она должна быть адекватна 
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психологической структуре личности, качествам личности наиболее

типичных представителей профессий, соответствующих профилю обучения. 

rvlодель -- это совокупность основных параметров, характеризующих 

интеллектуальные, социальные, нравственные, физические и психические 

каче:ства личности выпускника, в целОJ\1[ его устойчивую систему социально 

3начимых черт. �Л:оде:ль включает описание достигаемых уровней образования 

(что усваивается на уровне информации, какие направления образования 

усваиваются на уровне допрофессиональной компетентности и т.п.); сферу 

нравственных, мировоззренческих и эстетических качеств личности, которые 

фор111'1:ируютсн и развиваются в процессе обучения. Безусловно, специфика 

личностно·-ориентированного гуманистического образования предусматривает 

максимальное индивидуальное развитие каждого в русле своих

воз�южностей:[80]. r,лодель описывает тот уровень образования ("планку"), без 

которого никто не покинет стены учебного заведения, а в расширительном 

плане этот процесс не ограничен, ибо индивидуальные траектории образования 

и развития уникальн:ы [81 ]. Модельное описание - это гарантированный 

уровень обр:азо:вания., воспитания., развития, система требований общества к 

выпускнику, интегрированное выражение его социального заказа школе. 

Выработать у учащихся психологическую установку на конкретную 

профессию, соответствующую профилю, сформировать у выпускника интерес к 

ней ·- основная цель всей деятельности школы. 

IJ[елью создашия модели выпускника нашего учебного заведения является 

развитие ЛИЧНОС'ГИ�, профессиональное самоопределение выпускника. 

В связи с переходом на статус школы профильной адаптации, необходимо 

повысить эффективность педагогического процесса и способствовать 

повышению профессиональной компетентности и профессиональной 

рефлексии., повышению мотивации обучения учащихся [82]. 

]]сходя вышеизложенного, школа обозначила конечный 

обрс1зовате::1ы-1ый результат своей деятельности - готовность выпускника 



83 
школы к успешной деятельности в учебной, профессиональной и социальной 

среде. 

Степень. совершенства личностного облика выпускника определяется 

общес:твоl\,I ,� уч1�том с:тепени сформированности следующих приоритетных 

качеств: шJчностно-:значимых качеств и социально-значимых качеств. 

Задача школы нашла с:воё отражение в трёх ключевых идеях школы 

(профильность, профориентация, социальность). 

Уровень образованности выпускника 

отраж:ает наличие у него пяти 

школы 

компетентностей, 

являющихся результатом реализации 

типов 

пяти ключевых идей, 

положенных в основу деятельности СОСПJПА: 

предметная 

к011,,ш[етент-· 

ностъ 

(профиль-· 

ность) 

профориен-

социальная тационная 

компетент- компетент-

НОСТI, ность 

(социальность) (профориен

тация) 

здоровье- граждан ст 

сберегающая венность 

компетент

ность 

( об щеку ль тур-

ная компе-

тентность 

При фор1v[ировании структурных элементов модели выпускника мы 

руководствуеN1ся следующими принципами разработки его личностной 

характеристики: 

устремленность в будущее; 

проектирование личности учащегося на основе текущих и перспективных 

социальных ПОТJ)ебнос:тей региона; 

учет многофакторности воспитательного воздействия прошлого и 

настоящего социального опыта учащихся, их активности; воспитание в 
про1J,ессе учебной и внешкольной деятельности" 

В то же �время есть предпосылки для обобщения основных черт

выпускника профильной школы, 1юторые являются приоритетными 
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компетентЕ-юстЯJ\'lИ -- компетент:ностей личности, наиболее актуальных и 

значимых для её успешной жизнедеятельности в социуме. К таким 

компетентностш,,r относятся следующие: ориентированные на индивида 

(личностно значимые качества) и социально ориентированные ( социально 

значимые качества) (Таблица 2). 

Таблица 2. J\1:[одель личности выпускника психологического к ласса 

Сам:осознани1� 
(Я-концепция) 

1 

1 

-----· Психологическая к1·льту�---
---�� 

Ориентированные на индивида Социально ориентированные 
____ J� л_и�-������\��:����\�мьк�. качеств._а�--1- -�<�с_о __ ц_и_а_л_ь _н_о_зн_ач_и_м_ь_1е_ к_ а_ч __ е_с_т_в_а�_,

З:доровый: образ жизни Гражданственность 
:щоровье: духовное, Гуманистическое мировоззрение 

физическое, Гражданственная позиция 
психическое, Направленность личности 
нравственное Нравственный потенциал 

Проф ильно,ст1:,: 
Самореализации личности 
Органи3ационно···деятельностные 
Самоидентификация 
Креативность 
ИнфорJvшционная культура 
Когнитивные качества 
Интеллектуальный уровень 
Профориентац1нI 
Самоопределение 
Познавательный потенциал 

личности 
Эстетический потенциал 
Этическая грамотность 
Жизненная позиция 

Социальность: 
Коммуникабельность 
Готовность к командной работе 
Толерантность 
Эмоционально-волевой 

компонент 

Уровни ра3,нития образовательно--ориентационной 
профеr:си:она.льной направленности 
личЕюсти выпускни:ка 
11 общий образовательн:ый уровень 
11 базовый уровень 
t• продвинутый уровень 
t• исследовательский уровень. 

"-----· • _ _!!fюгностико-ле:Q,спективный урове:��_ь _______________ __ __J 
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Психологическая куль гура как .компонент базисной гуманитарной 

культуры личности имеет сложную структуру и включает в себя: 

психологическун) грамотность, психологическую компетентность, ценностно

смысловой компонент, рефлексию, культуротворчество. Она означает 

овладение психологическими знаниями, умениями, правилами, символами, 

нор:\1:ативами в сф�;:ре общения, поведения, психической деятельности. 

Психологическая гра�vютность проявляется в кругозоре, эрудиции в области 

разнообразных психических явлений. На основе психологической грамотности 

формируется психологическая компетентность как " особый тип организации 

предметно - специфических :шаний, позволяющих принимать эффективные 

решения в соответствующей области деятельности" [75]. Основное отличие 

гра�\ютности от компетентности состоит" на наш взгляд, в том, что грамотный 

человек знает, понимает (как вести себя, общаться и т. д.), а компетентный -

реально и эффективно умеет на основе этих знаний решать те или иные задачи, 

проблемы .. 

Социально ориентированные ( социально значимые качества) 

1. Соци:ально 3начимые компетентности (качества.)

Коммуникабельность - готовность (потребность + способность) личности 

к эффективно\1у социальному взаимодействию с другими субъектами 

образования и с окружающим миром; уNrение отстаивать свои идеи, выносить 

непризнан11<1;�: окружающих, "держать удар"; автономность, независимость, 

устремленность, решительность. Умение преодолеть психологические барьеры 

при установпении значимых социальных контактов измеритель 

коммуникабельности личности. - способность организовать творчество других; 

Готовность к командной работе - единство потребности и способности к 

эффективной групповой деятельности. Деловые качества: работать 

инициативно, творчески; адаптироваться и взаимодействовать в новых 

социально-экшюJ\1:ических условиях и требованиях; менять стиль поведения в 

зав:исимости от определёншых условий. Командная работа в лидирующих 
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сферах человеческой деятельности сегодня строится на принципах 

сощ1алыюго партнёрства и разделительного лидерства. 

Толерантность (лат. to1erantia терпение) -- !)готовность к многообразию 

позиний участников общего дела, основанная на единой парадигме 

деятельности; 2 )увюкение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур шнпего м:ира, наших форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода rvrысли, совести и убеждений. 3 )толерантность - это не 

уступка, снисхождение или потворство. Толерантность - это, прежде всего, 

активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и 

основных свобод человека. 4)толерантность - это обязанность способствовать 

утверждению ГJ1рав человека, плюрализма (в том числе культурного 

плюрализма), демократии и правопорядка. 5) проявление толерантности, 

которое созвучно увюкению прав человека, не означает терпимого отношения к 

социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим 

убеждениям. Это оз.начает, что каждый свободен придерживаться своих 

убеждений и признаёт такое же право за другими. Это означает признание того, 

что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведеникJ и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

инди:видуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут 

бып, навязаны другим. 

Эмоционально-волевой компонент - осуществление взаимодействия с 

окружаюJ_цим[ социумом: (положительный эмоциональный настрой, совместное 

решение конф:-rиктн:ых ситуаций, диалог).; наличие способности к автономному 

поведенюо (проявление волевых усилий в различных ситуациях при переходе 

от изменения. с11,,1ь.rсла действия внешними способами (влияниями извне) к 

внутренним способам:; саморегуляции поведения. 

2.ГJХL)fсданст1венность -культура личности, гуманистическое 

мировоззр 1�·1-ше�. правовая культура, духовная культура, бережное отношение к 
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обшечеловеческим ценностям, нравственный потенциал пичности,

самосознание, Я··конпепция: направленность личности. Гражданская позиция: 

должен самостоятелыю прослеживат1) закономерности исторических и 

политических процессов, давать объективную оценку общественно

поли:тическшм собьпиям, определять свою жизненную и нравственную 

позиции: осмыслевше целей и смыла своей жизни, усвоение ценностей, наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, знание и 

понимание основных по�южений Конституции Республики Казахстан, 

понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, проявлею1:я в отношениях с ними таких качеств как доброта, честность, 

порядочность, вежливость, адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

воз.м:ожностей, объективно оценивать и воспитывать в себе лучшие качества 

личности;а:ктивно участвовать в общественной и государственной 

деятельно(ти; быть готовым защищать Родину, хранить и умножать её 

материальные и духовные богатства, беречь и охранять природу. Эстетический 

потенциал: умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, потребность в посещении театров выставок концертов, стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, 

поведении в отношениях с окружающими. 

Личностно значимые компетентности (качества) 

1. Здоровый образ жизни (как личностная компетентность) - готовность

(единство потребности и способности) индивида к образу жизни, 

способствующему сохранению и восстановлению, совершенствованию и 

защите своего ф.изичеекоrо, психического и нравственного здоровья. 

2. Профилыюсть - Jготовность получить современное фундаментальное

образование.
1 позволяющее ему не только найти определённый профиль 

учебной деятельности, но и сформировать умение самостоятельно учиться. 

2.1. Организационно-деятельностные (методологические) качества 

самодеятелыюстъ внутренне мотивированная (в отличие от внешне 

стимулированной) деятельность.. Мотивационно-оценочный компонент-
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наличие целенаправленности в действиях (мотивы и потребности в

реш1изации своих возможностей и способностей, направляющих личность на 

самостоятельную деятельность, на достижение поставленных целей); наличие 

способности к рефлексии. �1ерой самодеятельности человека является его 

субъектность. Субъектность человека -- это самостоятельный выбор цели 

деятельности и её\ задач, постановки проблемы и выдвижение гипотезы по её 

решению, выбор методов, способов и методик деятельности. Субъектность 

продолжается в выборе всех необходимых компонентов деятельности: объекта, 

средств:, процесса, услоштй: резу.1ьтата, системы деятельности в целом и её 

среды. Самодеятельность - превращение чужих компонентов деятеJ1ьности в 

свои, превращение отчуждённой деятельности в освоенную. Если цели 

образования и все остапьные компоненты образовательной деятельности 

диктуются государством и его ведомством, то учащийся может быть 

самодеятельностньrм в той мере, в какой он сознательно разделяет эти внешне 

заданные установки. Когда обучающийся сам определяет цели и задачи своего 

самообразования и другие компоненты своей образовательной деятельности, 

тогда он становится субъектом этой деятельности. 

- знание учеником: своих индивидуальных особенностей, черт характера,

оптимальных темпов и форм занятий каждым из учебных предметов и 

образовательных областей:, 

- осознание и умение обосновать свой интерес к тем или иным учебным

предметам, отчетливое понимание того, .как он себя в них реализует; 

- наличие новой, или не достигнутой достойной цели, программы ее

достиженюr:, упорство в доведении дела до конца, верность цели; 

- умение поставить учебную цель в заданной области знаний или

деятельности" составить план ее достижения; выполнить намеченный план 

исходя из своих индивидуальных особенностей; получить и осознать свой 

результат:; сравнить его ,с аналогичными результатами одноклассников; 

-нав:ыки самоорганизации: планирование деятельности, программирование

действий, коррекция этапов и способов деятельности, гибкость и вариативность 



действий., упорядоченность деятельности, 

комбинаторность подходов к деятельности, 

сознании ра3ных альтернатив; 

реализуемость планов; 
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одновременное удержание в 

- владение методами рефлексивного мышления, умение выстроить свои

д,шьнейшие планы обучения; выявление смысла деятельности, соединение 

результатов с целям:и, самосозерцательность, самоанализ и самооценка. 

2.2" Сш\,юидентификация личности - деятельность по выявлению своей 

уникальности в социуме. Для всех нас очевидна биологическая уникальность 

каждого человека (генотип и фенотип). Социальную свою уникальность мы 

доказываем на протяжении всей своей жизни. Уникальность не только для 

своих ближних:, но и щшьних. Люди, вписавшие свои имена в культуру своего 

народа и во всемирно-историческую культуру, доказали своё право на 

самоидентификацию. Са:моидентификация ученика в системе образования 

реализуется через авторство: саl\юстоятельный научный поиск, авторство в 

написании реферата, авторские методы собственного оздоровления и т.д. 

2.3" Креативность -- потребность и способность к творческой деятельности. 

Креативные качества: 

-эмоционально--образные качества: вдохновленность, одухотворенность,

эмоциональный подъем в творческих ситуациях; образность, ассоциативность, 

созерцательность, воображение, фантаз:ия, мечтательность, романтичность, 

чувство новизны, необычного, чуткость к противоречиям, склонность к 

творческому сомнению, способность испытывать внутреннюю борьбу, 

знакотворчество, символотворчество; 

инициативность, изобретател Е>ность, смекалка, готовность к

придумыванию; своеобразность, неординарность, нестандартность, 

самобытность; 

- способность к генерации идей, их продуцированию как индивидуально,

так и в КОl\Н·луникации (с текстом: объектом познания, другими людьми); 

- умение вести диалог с изучаемым объектом, выбирать методы познания,

адекватные объекту:; умение определять структуру и строение, находить 
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проблемы и гипотезь1, владеть способами решения различных задач, делать 

выводы и обобщения, оперативность действий, нестандартность мышления; 

владенш::: культурными нормами и традициями, прожитыми в 

собственной д��ятельности; умение аргу1',1ентировать свои знания и полученные 

результаты; ум[ение самоопределяться в ситуациях выбора; 

- способность обозначить свое понимание или непонимание по любым

возника:н:ш.1,и.м вопросам; умение понять и оценить иную точку зрения, вступить 

в содержа:п:�льный диалог или спор; 

структурно-системное видение изучаемых областей в их 

пространственной и временной иерархии; отыскание связей объектов, их 

причин, связанных с ними проблем; 

- выбор фундаментальных объектов среди нефундаментальных, отыскание

соподчиняющих связей между ними; видение иерархии, новых функций и 

связей известных объектов; способность отыскания причин происхождения 

объекта, с пособнос:ть находить смысл объекта, его источник; различение 

фактов и нефактов об объекте; 

- шшичие личностного понимания смысла каждого из изучаемых учебных

предметов; владе:ние базовыми знаниями., умениями и навыками; ориентация в 

фундаментальных проблемах изучаемых наук; 

умение сопоставлять культурно-исторические аналоги со своими 

образовательными продуктами и результатами одноклассников, вычленять их 

сходства и отличия: переопределять или дорабатывать собственные 

образовательные результаты; 

- способность отыскивать причины происхождения (появления) культурно

исторического аналога, умение определять его структуру и строение, находить 

связи с родственными идеальными объектами, строить систему идеальных 

объектов:, выстраивать их иерархию на основе сформулированных принципов и 

критериев:, у11[ение отыскивать систе:�,rы связей культурно-исторического 

аналога с соответствующими реальными объектами; 
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спос:обноеть воплощения добьшаемых знаний в духовные и 

материалы-1ь1е и деятель.ностные формы. 

Эффективность информационной деятельности человека определяется 

уровнем овладения лидирующими методами и технологиями работы с 

информацией. 

3 .Профориентадия 1,1отивационная сфера профессиональной 

деятельности; готовность к профессиональному самоопределению, 

самоактуализации., самоутверждению и самореализации во взрослой жизни, 

способность выбрать будущую профессию. Познавательный потенциал: в 

соответствии со своими склонностями и способностями, наличием желания и 

готовности продолжить обучение после школы, потребностью в углубленном 

�вучении и:з,бранной области научных знаний, самостоятельном добывании 

знаний. 

В образовательной модели психологического класса личность учащегося 

(выпускника) рассматривается не статически, а в непрерывном динамическом 

формировании и раз.витии. В соответствии с выделенными критериями 

определены уровни развития самореализации личности. Представим 

характеристики уровневых групп. 

Рубе:жнь1:мш уровня!\Ш развития личности учащегося (выпускника) 

психологиriесю:)го класса являются: 

" общий образовательный уровень. Его основные черты - личностное 

развитие ребенка, поз1-шющего и осознающего культурные ценности, себя в 

этом мире ценностей, мотивированного на саморазвитие и самопознание; 

"базовый уровень образовательно-ориентационной профессиональной 

направленности. Его основные черты ·-- формирование первичного уровня 

образовательной и функциональной грамотности, освоение пара.v1етров 

жизненной перспективы, которые могут способствовать успешному будущему 

профессиошшьноr,..1у самоопределению. На этом уровне учащиеся осознают 



личностну�:о и профессиональную 

ноогуманистичес:кого подхода к жизни; 

значимость в 
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контексте 

• продвинутый уровень образовательно-ориентационной профессио

нальной направленности. Его основные черты - первичное освоение 

теоретико-J\,Iето,цологичес:ких психологических знаний, профессиональное 

самюопределение, выбор социальной роли, практическое профессиональное 

сшv1rоопределение.; 

• исс.:1rедовательский уровень образовательно-ориентационной про

фесеионалы-юй направленности. Его основные черты - включенность в сферу 

научно-исследовательской деятельности, коррекционнои и развивающей 

деятельности в рамках образовательного процесса. 

• прогностико-перспективный уровень выходит за рамки профессио

нальной ориентации образования, расширяет границы собственно 

психологического образования, обогащает его новыми аспектами, значимыми в 

социокультурной среде. 

Выводы по второму разделу. Таким образом, с переходом на статус 

профильной школы возрастает роль не только базисного образования, но и 

сформированость качеств личности обучающегося, т.е. определение модели 

выпускника. Исследование понятия личности, ее структуры, определение 

закономерностей ее развития: выделение двух аспектов в научном понимании 

развития личности - социальный (где человек -- объект, на которого оказывают 

влияние в данном случае профильное: пространство адаптивной школы) и 

субъектный (где ученик - деятель, творец и влияет сам на окружающее 

пространство через призму психологических знаний и развития самосознания); 

изучение возрастных новообразований юношества, определило модель 

ученика профильного психологического класса. 



]�AЗДIUI 3 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБ1/ll(J:н:ия В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ 

3.1 П«:Jflхологическое <:опровожден:ие профильного обучения 
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Большую роль не только в сопровождении экспериментальной работы по
организации профильного обучения в целом, но и в формировании

психологически:,..;. классов с.ыграла деятельность психологической службы 
школы

. Г лавнан цель психологической СJ[ужбы нашей школы содействие 
опти:мизации психологического и личностного развития школьников, 
обеспечивающее психологическую ГОТОВНОСТЬ к жизненному 
самоопре:деJ"Jен:ин), включающего самоопределение личностное, социальное,
професс:ионалыюе. 

Поэтому деят,ельность психологической службы включает в себя создание
пс:ихо.1оп}-педагогичес:ких условий, обеспечивающих формирование учебной
деятельности учащихся, сохранения психического здоровья, духовное и

социальное развитие ребенка в каждом возрастном модуле (Таблица 3 ).

Таблица 3"Структура обучения в разных возрастных модулях

Ц��ль, результат Форма работы 
;--:��-щу�-:зр;�;:;.�i�-т--

-Обр'*>в,;:;;;;н.;;;-- з;;;;ровы;;;-бережение Обучение по программам, 1 
пространство Обучение по программам, обеспечивающим развитие 
начапьных обеспечивающим развитие способностей и 

классов способностей и формирование 
формирование универсальных
универсаrтьных знаний, умений и навыков. 

знаний, 

умtший и навыков. Развитие интеллекта по 
Готовность ученика к системе Зака. 

активной познавательной Праздник знаний.
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r
ознавательных мот;;вов) Уроки 

самовыражения 
(арт.терапия). 
Кружок "Я и Земля". 

-----·--------·-·-·------·---+-:- - -·-----;---------

Обраэовап�лъное:: 1 3доров1»есбережени,е Психологические тренинги 1 
прое1ранство ' Социальность 
5 -7 классов Профильность 

1 

! 
! 

-готовность ученика к

«Адаптация», 
<<Коммуникацию> 
Саморегуляции 
себе сам!». 

«Помоги 1 

Профориента
ционное 
предпрофильное 
проетранство 
8-·9 классов

обучению в условиях 
предпрофильного Группы психологической 

помощи. 
Кружок «Познай себя». 

пространства 
(формирование 
ответственности 
самостоятельности 
изменившейся 
среде), 

и Летние психологические 
в профильные отряды. 

учебной Неделя психологии. 

-готовность ученика к
формированию устойчивых 
интересов и социально
познавательной мотивации 
(выбор профиля, проекта, 
развитие социальности) 

Профориентация 1 ('' 
_.оциальность

Профил1ьность 

готовность ученика к 

Психологические тренинги 
самоопределения, 
саморегуляции, общения. 
Группы психологической 
ПОМОЩИ. 

предварительному Кружок "Юный психолог", 
профессиональному выбору «Искусство быть собой» 
и определению Летние психологические 
индивидуального профильные отряды. 
образовательного маршрута Неделя психологии. 
в профильном пространстве Волонтерские группы. 
старшей школы. 

1 

Театральная студия 
"Психодрама" 
Предпрофильная подготовка, 
психологический поток (9 
кл. 

Профориентацион Профориентация 

ное профильное Социашэност1э 
Профильные 1
психологические классы . 1 

пространство Профильность
1О-11 классов 

-готовность ученика
1 ____________________ , ________ _ 

Волонтерские группы, 
психологические тренинги. 1 

к Лекто ские ппы.
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1 личностнои 
· профессиональной
саморt::ализации,
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и I Урок «Этика и психология» \ 

Тренинги: 

-готовность выпускника к
осознанному профес·-
сиональному выбору, 
успешному продолжению 
образования и самореа·- , 
лизац:ии в совре11r1енном i 
социу11ле ( как конечный 
образовательный результат 
деятельности школы) 

«Конструктивного общения», 
«Лидерских качеств», 
«Самоопределение», 
«Личностного роста». 

В процессе сопровождения психологическая служба решала различные 

з:адачи исходя из сш:цифики работы школы: 

Основными направлениями психологической службы являются: 

Диагностическое и психопрофилактическое. 

:Коррекционно -- развивающее. 

:Консультативное. 

Валеологическое .. 

Повышение 11рофессиональной квалификации. 

Структура психологической службы. 

На даrшюr-.1 этапе раз:вития психологической службы в школе работают два 

психо:юга .. 

За кюкдым: закреплены параллели классов, в которых психолог реализует 

все направления деятt�льности психологической службы, охватывая работу с 

учаrцимися, педагогически:м коллективом, родителями и взаимодействие с 

другими слу:кба"NП'[ и ор�ганизациями города. 

На самоопределение и становление личности ребенка влияют многие 

факторы. ПоэтоJ'11) психологи нашей школы оказывают психологическую 

помощь детям, их родителям, педколлективу. 

Основными и:деями психологической службы школы являются: 
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-в работе с: уча1цимися - возможность гармоничного развития каждого

школьника, адаптированного в обществе. 

-с педколлективом обеспечение информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений по реализации УВП на уровне учителя, 

классного руководителя:, администрации школы, создание оптимальных 

психологических условий для эффективного УВП с учетом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся. 

-в работе с родителями - создание единой воспитывающей среды,

обеспечивающее гармоничное развитие ребенка в семье. 

-в работе с внешкольными организациями - сотрудничество с целью

оптимиза�щи научно- теоретической и практической деятельности 

псих.ологич,еской служ:бы. 

РассJvютршv1 реализацию основных идей и направлений психологической 

службы в ю1жд01\1 .КО1'1шоненте структуры нашей психологической службы через 

различные формы и м:етоды организации работы. 

Педколлектив. Главный принцип работы -- оказание помощи руководству, 

учителям в со:::дшши обстановки доброжелательной требовательности к 

ученикам, уважение к их личности, создание ситуации успеха на уроках, 

формирование у учащихся позитивного отношение к своим возможностям и 

перепективам профессионального самоопределения, формирование 

уверенности к себе и способности реализовать свои жизненные планы. 

С этой цепью в начале учебного года совместно с завучами по учебной 

части определяется деятельность психолога в методической работе:: участие в 

педсоветах и jметодсоветах, проведение семинаров, педконсилиумов, лекций, 

консультаций и тренингов д.1:я учителей. Определяются основные страп:тии 

психологического сопровождения учащихся на разных этапах обучения, 

реализации опытно·-эксперим:ента.1ьной работы. 

С заместите:те:м: директора по воспитательной работе планируется работа с 

методическим объединением классных руководителей по профилактике 

правонарушений среди подростков с девиантным поведением, созданию 



98 

эффективной воспитывающей среды в классах, управлению и развитию 

классных коллективов планирование классных часов, тренингов, 

диагностической работы, :консультаций, работы с родителями. 

Психологи нашей школы в тесном контакте работают с инспектором по 

охране прав детства (оказание помощи детям сиротам, детям из 

малообеспе1:::[ею-1ь1х семей через индивидуальные консультации, привлечение 

детей к посещению кружков, факультативов по психологии, обучение в 

псих.ологических классах), социальны:мr педагогом, медсестрой, валеологом 

(реализация ОЭР по формированию ЗОЖ), библиотекарем ( приобретение 

литературы с целью просвещения школьников, повышение психо�югической 

грамотности родителей, учителей и учащихся). Педагогический клуб 

,/Здоровье» 

Родители. flla протяжении деятельности психологической службы школы 

сфорJ"11шровались следующие форJ\1ы работы с родителями: 

1. Родительские собрания - ознакомление родителей

- с психолог:ич,ескими особенностями учащихся на разных возрастных

этапах; 

- прохождением адаптационного периода 

пятиклассников, учащихся профильных 9, 1 О классов; 

первоклассников, 

- преодоление трудностей связанных с УВП и личностным развитием и

формированием характера учащихся. 

2. Индивидумьные консультации родителей по различным вопросам.

3. Выпуск психологической газеты, лектории для родителей по актуальным

проблемам� связанным с воспитанием детей. 

4. Диагностика с,,;�мейных взаимоотношений.

5. Семинары, тренинги по эффективному взаимодействию с детьми.

6. Встречи со СПЕ'ЦШUiистами психологических центров.

Учюциеся. На схеме примерной структуры непрерывного образования и 

объединени:й ш:кольных модулей указаны важнейшие направления 

психологического сопровождения школьников в каждом модуле 
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Психолиап-Iостическая и профилактическая работа.

Все виды психодиагностической работы направлены на то, чтобы помочь

ученику поверить в свои во"Зможности, стимулировать у него стремление к 

самовоспитаншо и преодолению негативных проявлений характера. В нашей 

школе проводится диагностика личностного развития и 

коллективов с целью профилактики при решении конкретных задач: 

-· определею1:е уровня развития детей;

классных 

- выявление причин школьной дезадаптации первоклассников, 

пятиклассников, учашихея классов поточно - модульного обучения и 

профильных классов, подготовка педконсилиумов, классно-обобщающего 

контроля; 

·· комплектование классов поточно--· модульного обучения, углубленных

-· ( математические, гуманитарные), профильных классов;

-· вь]явление психологических причин нарушения общения, - выявление

психологи 1[[1�с:ких. перегрузок связанных с УВП; 

Консультап·шная работа - проведение индивидуальных и групповых 

кон су шпаций детей по проблемам обучения, жизненного и профессионального 

саJvюопределения, вопросам взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

учителями, самовоспитания и саморазвития. 

Самое большое внимание уделяется коррекционно- развивающей 

деятельности. Психологи школы помогают педколективу в индивидуализации 

обучения и воспитания детей:, развитии их способностей, склонностей, 

организунн работу по преодолению отклонений в развитии, нарушение в 

поведении и обучении детей, сгюсобствуют их профессиональному 

с:аJ\юопределею-1 ю. 

Начальный моду:ть. Основная цель - создать условия для адаптации, 

развития и форм:ирования личности: 

·- Пiкола 1ш�стилеток

·- Уроки развития в 1-А кл.

·· Факультатив <<Искусство быть собой»
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- Группы здоровья на основе психофизической саморегуляции,

гимнастики <<ПИ-ГУН>> 

- Уроки <<Раш�итие интеллекта>> ( по системt:� Зака)

- Уроки творческого самовыражения

- Формирование групп психологической поддержки для детей с

различными проблемами с целью улучшения адаптации к УВП, тренинги по 

развитию ло:знавате:1ьных процессов, КОJ\Iмуникации учащихся 

- Инд.и видуальная коррекционная работа школьным психологом или 

специалистами из реабилитапиионных центров 

Подростковь1й модуль. Основная цель организация учебной 

деятельности с: учетом мотивационной сферы, интересов и склонностей 

учащихся. 

- Формирование групп психологической поддержки для детей с с целью

улучшения адаптации к УВП при переходе в среднее звено 

- Кружки

- Факультативы

- Коррекционная индивидуальная и групповая работа психологами школы

или совместно ео специалистами центров по профилактике девиантного и 

делинквентного поведения. 

- Группы 3доровья на основе психофизической саморегуляции, гимнастики

<<IJ,И-гу1-ш 

- Кружок <<ЕОный психолог»

-Телефон <<Доверию:, психологических классов по вопросам 

псих.ологич:еского [Iросвещения. 

-Уроки творческого самовыражения.

- Классные часы ( совместно с психологами школы, студентами ПГУ),

участие в неделе психологи. 

-Тренинги общения в профильных отрядах в период летних каникул.

-Тренинг профессионального самоопределения для учащихся 8-9 классов.



Учащиеся старшего модуля. Основная цель - профессиональное 

самоопределение с целью адаптации личности в обществе. 
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В нашей 1пколе происходит переформирование учащихся 9-х классов с 

пе:лью обучения щеп�й: в определенном направлении ( экономическом, 

психологическом, информационные технологии и т.д.). 

Деятелы-юсп, психологической службы на протяжении многих лет привела 

к формированию профильных психологических классов. 

3.2 Сист�:ма обучения, программа изучения курса« Основы 

111сихологич«:�1�ких зна111иЙ>>В проф1J1льном психологическом классе 

Для вынвления профессионально значимых качеств личности психологами 

предлагаются различные методы исследования и просвещения учащихся: 

консультации, психологическое тестирование, анкетирование, экспресс-

тренинги сам1 оопределен ия, недели ПСИХОЛОГИИ, собеседования, 

факультативные занятия, кружки, классные часы, летние профильные отряды, 

обучение в психоло1гических классах. 

Программа преподавания психологических дисциплин, включающая 

помимо специальных предметов- тренинга, дает самые широкие возможности 

для обучения заинтересованных школьников.. Но даже в своем минимуме 

псюсологическое просвещение развивает возможности учащихся, как к 

реф.шекс:ии свое�:'о внутреннего мира, так и способность к осмыслению 

некоторых психологических аспектов окружающего их социального мира. 

Некоторые из психологических занятий оказывают значительное влияние на 

развитие учащихся компетентности и уверенности в общении и 

в:ши:мюдейств:ии с окружающими. 

Яв;пrясь мод:елью реальных социапьных отношений, группа, в которой 

работают участники программы, создает условия, в которых взаимодействии 

участников друг с другом оказывает такое же воздействие на индивидуальные 

установки и поведение каждого, какое можно наблюдать и в повседневной 
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ЖИЗIЧИ. Занятия по программе "Основы психологических знаний " 

обеспечивают болеЕ: быс:трое, ускоренное психокоррекционное воздействие. А 

вновь приобретенн:ые умения, оп:ыт переживаний, полученные в искусственно 

созданной ситуации, могут легко и естественно переноситься во внешний мир. 

В игJюв01,1 пространстве процессы являются обратимыми, а само оно в 

целом - бо:'Jее контролируемым и управляемым, чем пространство реальной 

жизни, что предоставляет подросткам широкие возможности для эксперимента 

и выработки оп1им:а:1ы-юй стратегии поведения в каждом конкретном случае. 

Еще одним преимуп..�:еством такой формы работы является возможность 

получения каждым участником обратной связи. Человек получает широкий 

спектр мнений, что само по себе уже является важным фактором в развитии 

личности. Значи\1ые реакции других оказывают влияние на его оценку своих 

установок и поведения, облегчают разрешение межличностных конфликтов. 

Програм1v1[а 11сихологических классов направлена на решение следующих 

задач.: 

- целенаправленное развитие способностей учащихся на основе углубления

знаний в определённой области наук - психологии; 

- оказание стимулируюшего влияния на самовоспитание подростков,

побуждение их к более активному самопознанию и развитию самосознания с 

целью овладения ими более дифференцированным регулированием поведения, 

помощь в фор�11иро,вании адекватной самооценки; 

- помоLць подростку в профессиональном развитии путем формирования

индивидуальной программы профессионального развития, коррекции 

личностных качеств и развитии новых уN1ений и навыков; 

- помощь в развитии приемов самопобуждения ( са:\1:окритика, 

самосгимулирование, само приказ, самообязательство ), изнутри 

способствующимr професси:ональному и личностному саморазвитию подростка; 

- помощь под;ростку в формировании своего сексуального "Я" и освоении в

полной мере социально-психологических ролей "мужчин" и "женщин"; 
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пом:ощь подростку в овладении приемами социально-

психологического анализа общения, повышении уровня коммуникативной

компетентности, помощь в формировании широкого набора коммуникативных 

программ, отработка легкости вступления в социальные контакты; 

- формирование творческого стиля мышления;

- воспитание устойчивого интереса к выбранному профилю;

- развитие профе1:сионального самоопределение (понимание собственных

задач в конкретной ситуации, определение адекватной линии поведения, 

волевой вь1бор); 

- самоорганизация ( самостоятельность в планировании, самоконтроль,

работоспособность, умение самостоятельно преодолевать собственные 

проблемы); 

- психологическое исследование готовности подростка к профи.1ьному

обучении},, совместный (с родителями и учителями) анализ направления и 

способов обучени:я школьника по окончании 8,9 классов; 

- обучение способам снятия психологических стрессов ( приемы

музь1котерапии, арттерапии, аутотренинга, релаксации, и др.); 

- развитие 1-швьп:ов общения - умения слушать, умения адекватно

выражать свои мысли и чувства; 

- обсу:,кдение особенностей общения между юношей и девушкой,

проблемных ситуаций, связанных с привлекательностью, модой и другими 

явлениями психосоциальной жизни полов; 

- обсуждение роли родителей, референтной группы, значимых людей,

кумиров в развитии жизненных ориентации подростка; 

- тренировка у:\![ений вести переговоры, дискуссию, самопрезентацию;

- поддержание здоровья подростков.

Программа в профильных психологических классах называется «Основы 

психологических знаний» (Приложение .Л.). 

·Учебная програ�;rм:а рассчитана на 3 года (442 часа). Занятия проводятся 1

раз в неделю" с 3- 4-часовой нагрузкой. На изучение каждого предмета 
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прог1�аммой отводится 68 часов. Трехдневные тренинги проводятся в 

каникулярное время в объеме 30 часов в каждой параллели. Всего на изучение 

курса отводится 9.32: часа за три года, в каждой параллели от 132 часов до 166. 

Предусмотрено деление класса на подгруппы при изучении предметов 

"Психология как предмет", ';Психопогия конструктивного общения "

<<Саморегуляцию>, ,:<:Конфликтология», <<Элементы практической психологии» . 

В 9-· м классе учащиеся изучают предмет общая психология, которая 

содержит ра:щелы: введ;ение в предмет, психология личности, основы 

конструктивного общения. Практика - тренинг конструктивного общения (30 

часов). 

В 10-·1\{ классе ·- психология личности, основы конструктивного общения, 

основы саrv1с1регуляпии. Практика - тренинг лидерских качеств (30 часов). 

В 11 ... м классе изучаются предметы (Приложение Б): 

Социальная психология: 

Раздел 1. Закономерности общения и взаимодействия людей. 

Раздел 2. Социальная психология групп. 

Раздел 3. Конфликтология. 

Элементы практической психологии: 

1. Основы нейролишгвистического программирования.

2. Творческое самовыражение.

3. Арт ·- терапия.

4. Телесно - ориентированная психокоррекция.

5. Танцевально - двигательная психокоррекция.

6. Гештальт-· группы.

7. ПсиходраJ\rма.

8. Трансактный ашшиз.

Практика-- тренинг личностного роста (30 часов). 

Обязательное условие качественной подготовки в психологическом классе 

это практическая направленность, поэтому каждый ученик проходит через
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систему тренинговых занятий, где учится решать свои собственные 

проб�·rем:ы,. помимо 30-часовых тренингов проводятся 4-6 часовые экспресс

тренинги: 

-· Тренинги общt�ния, самоопределения в период формирования 

профильных клас:сов. 

- Трен:инги раз:вития уверенного поведения, лидерских качеств, 

личностного роста в профильных отряда;( в период летних каникул. 

- Трш-�шнги саморегуляции.

- Тренинги общения для учащихся 7-1 О классов в профильных отрядах в

период летних каникул. 

Учащиеся психологических классов активно участвуют в областных и 

республиканских конкурсах научных проектов, научных обществах студентов 

па у· и nu·тп11. 

Изучение психологии общения, социальной психологии и 

конфликтологии, НЛП, общей психологии, основ саморегуляции позволит 

нашему выпускнику реализовать свои епособности и возможности в любой 

профессиональной деятельности, что подтверждается экспериментальным 

исследованием .. 

3. 3 Развитие личности в процессе изучения курса

<�: О1сновы. психологических знанrий». Экспериментальные данные 

Опытно-·экс:периментапьная работа направлена на совершенствование 

содержания обрюования, чтобы привести его в соответствие со стратегией 

современного профильного образования. 

Изуче1н-[1� личности ребенка должно осуществляться комплексно, т.е. 

·:>хватывать все основные стороны психического развития с учетом возрастных

особенностей. 

,Цля того чтобы изучение личности ученика наиболее способствовало 

решению основных положений личностно-ориентированного обучения 
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необходимо опираться на следуюrцие принципиальные положения 

антропоцентрического подхода: 

1. И3учение личности учащегося исходит из общего принципа психологии

-- единства сознания и деятельности. Всякая черта личности существует лишь 

постольку, поскольку она проявляется в деятельности и общении. Соотношение 

деятельности и личности диалектично, личность и ее свойства формируются в 

разнообра:шых видах деятельности, вместе с тем:, активность, деятельность 

школьника опреде:1яется особенностями его личности. 

2. При изучении школьника следует учитывать положение о целостности

его личности. Как уже отмечалось, личность - неразрывное целое, а не 

совокупность черт. Но изучать это целое можно лишь через его анализ, 

выделение отдельнь1х сторон и типичных проявлений. Вместе с тем, каждая 

рассматриваемая черта должна раскрываться на фоне личности учащегося, 

следует вJыделят ь в первую очередь ведущие черты, определяющие общую 

лини:�о его поведения. Особенно важно суметь увидеть в ученике лучшие 

стороны его личности, на которые можно опереться при обучении и 

воспитании. 

3. Раскрытие психологического облика личности ученика достигается на

основе объективного материала. Изучение особенностей личности школьника 

должно основы:ваться на объективных показателях, опираться на точные и 

проверенные факты. Характеристика _ттичности и ее отде_ттьных черт не ,южет 

базироваться на ограниченном числе фактов, на непроверенных впечатлениях, 

на :интуитивных выводах, на данных, полученных какой-то одной методикой. 

Следует опираться только на сведения, полученные в результате 

систематического изучения личности учащегося с помощью разных методик. 

4. Необходимо сочетать качественную и количественную характеристики

выявляемых особенностей личности школьника. Черты личности могут быть 

охарактеризованы как с качественной точки зрения, так и определены 

количеспзен но. 
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5. Изучение личности школьника и отдельных ее свойств в должно

проводиться в развитии, личность ученика - динамическое образование, она 

из:меняется с во3растом:, с изменением условий жизни и 21еяте_'1ьности. 

С:1едовательно, при исследовании личности надо устанавливать, когда 

появилось,,, то иш1 иное свойство. При этом важно изучать не только историю 

личности школьника, но и уметь прогнозировать направления ее развития. 

6. С предыдущими требованиями тесно связан принцип установления

причинной обусловленности появления, изменения и совершенствования 

личностного свойства. При изучении личности учащегося необходимо 

устанавливать причины, которые обусловили появление или изменения 

опредеш�нных ли 1:�.ностных черт. 

7. Личность ученика може1 быть изучена лишь на фонt:: 1 р) 1шы и

фор11v1ируется под влиянием его ближайшего окружения :коллектив класса, 

референтная группа, семья и т.д. Поэтому при исследовании особенностей 

ученика надо давать хотя бы краткую характеристику тех групп, членом 

которых он является. 

На основе этого и в соответствии с новой парадигмой и поставленной в 

работе целью содержание образования в старших классах определялось: 

вариативностью учебных 
� 

планов и программ, обеспечивающей 

индивидуальные потребности и интересы учеников, непрерывное обра1ование, 

позволяющей учитывать потребности региона в кадрах тех или иных 

квалификаций и специальностей; моделью выпускника; 

- рациональным соотношением обществоведческих, гуманитарных и

естественно-матем:атических дисциплин как основы разностороннего развития 

учащихся; 

- углублением знаний, умений и навыков на основе фундаментальных

научных идей, понятий, теорий с учетом интересов учащихся и их 



и:нди:видуа.ш,ных возможностей и потребностей, с ориентаuией на развитие

творческих способностей школьников; 
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- ус:иление1\1 политехнической направленности образования, связью с

жизнью, с тру;�ом, бытом; развивающим характером содержания, форм 

,,., 

псих:ологического ооразования. 

На основе этого, с 1998 г. планомерно осуществляется опытно -

экспериментал ь,н ан д,�ятелыюсть по психологическому сопровождению 

профильных классов. Исследованием в течение 2002-2005 г.г. были охвачены 

учащиеся профи .. 1ьных психологических классов в количестве 82 человека и 

для сравнения были В3ЯТЫ учащиеся экономических классов в количестве 88 

человек (всего l 70 человек). Психологические классы - классы с литерой «А», 

экономические - классы е литерой «Б». В исследование принимали участие 

учащиеся следукнцих классов: 11 кл. выпуск 2004г., 11 кл. 11 кл. выпуск 2005 

г .. , 1 О кл. 2004·-2СЮ5 у"г. 

В осушествляемой нами экспериментальной работе в профильных классах 

по внедрению программы по психологии, мы исходили из того, что 

необходи!'vю целенаправленно повышать уровень психологической культуры 

учащихся, в том числе их грамотности и компетентности в рамках 

интег1риро ванн ого учебного предмета, включающего психологический, 

валеологический и этический аспекты. Мы считаем, что эта работа 

целесообраз.на только в рамках общего процесса гуманитаризации образования 

и психологизации жизни школы, в том числе, подкрепляемого деятельностью 

психологической службы. 

В нашеJ1.1 исследовании мы поставили цель сравнить динамику развития 

личности учащихся: 

а) учащихся профильных психологических классов, где в течение трех 

лет изучается программа «Основы психологических знаний»; 
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6) учащихся профильных экономических классов, где осуществляется

деятельность пси:хологичЕ:ской службы, но не введены специальные учебные 

предметы ( кроме факультатива «Этики и психологии»), направленные на 

повышение психологической культуры учащихся. 

В процессе эксперимента мониторинг осуществлялся в следующих 

формах: 

- стартовая диагностика уровня сформированности основных личностных

свойств и качеств учащихся; 

- финишная диагностика учащихся выпускных классов школы профильной

адаптации ("выходной контроль") с целью определить влияние технологии 

личностно--ориентированного образования в школе профильной адаптации на 

уровень развития �тичностных свойств и качеств, необходимых учащемуся 

псих.ологического класса как субъекту в будущей профессиональной 

деятельности. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач была использована 

следующие методы исс:тедования: 

- педагогический эксперимент, в процессе которого использовались

следующие способы[ осуществления мониторинга: наблюдение; опросные 

методы; анализ результатов учебной и предпрофессиональной деятельности 

учащихся профильных классов; тестирование (прогностическое, 

диагностическое); 

- оргаюпационные методы: сравнительный метод сопоставление 

учащихся _различных профилей обучения учащихся; лонгитюдный метод -

изучение учащихся на протяжении трех лет; 

- эмпирические rv1етоды;

- методы обработки данных, включающие количественный 

(статистический) и качественный (дифференциация материала по группам, 

анализ) методы; 

- интерпретап.ионньrе методы.
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�vfетодики исследования были отобраны с учетом структуры личности и

кон,ечной цели обучения в профильном психологическом классе - модели 

выпускника. 

1. С целью изучения направленности личности были использованы:

анкета «Удовлетворенность профилем обучения» (Приложение Б), тест 

изучения мотивации учения (Приложение В), методика Б. Басса изучения 

направленности личности (Приложение Г), дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО) профессиональной направленности по Е.А.К.:-rимову 

(Приложение Е), тест Дж. Гол.панда <<Взаимосвязь типа личности и сферы 

профессиональной деятельности» (Приложение Ж). 

3. Личностные особенности изучались с помощью следующих методик:

определение уровня самооценки (методика предложена в книге В.А.Сонина 

«Психологический практикум») (Приложение И), изучение акцентуации 

характера по Il1мишеку (Приложение К). 

2. Эмоционалыю--волевые процессы исследовались с помощью

диагностических методик: тревожность - по Прихожан (Прило:ж:сние Л), 

астения -- :шкала JJJAC, агрессивность - по Басса-Дарки (Приложение Н). 

4. l'Iсследование коммуникативной культуры проводилось с 

использованием следующих тестов: тест изучения оценки привлекательности 

группы адаптированный Тутушкиной М.К. (Приложение П), тест <<Стиль 

поведение в конфликте» - по Томасу (Приложение Р), тест изучения 

межличностных отношений -- по Лири. 

Проанализируем результаты анкетирования по превентивной 

профессиональной и социальной адаптации учащихся профильных классов за 

2004-200.5 у"r.(Приложение Б). У учащихся психологических классов (классы с 

литерой А) более широкий диапазон выбора будущей профессии, чем у 

учаrцихся экономического класса (классы с литерой Б) (таблица 4). 

Данньiе таблицы[ свидетельствуют о том, что, во-первых, 80% учащихся 

профильнь1х классов осуществили выбор профессии, только 20% ответили «не 

знаю>:>. Учащиеся экономических классов выбирают в основном экономические 
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(30���,32�{1) и технические (15%, 17�<>) специальности. В отличии от 

экономических классов, учащиеся психологических классов ориентированы на 

профессии, связанные с социальной сферой развития общества: 

психологические специальности - 22�/о-28%�. юридические специальности -

19%,. 22 �-<1), медицинские специальности -- 16%, 18%, спортивные специальности 

-- 16%, экономические спепиальности --- 12%,Jl5o/o. Это в целом подтверждает 

направленность образювания. 

Во-вторых, в то же время меньший процент учащихся психологических 

классов желают работать в сфере естественных и точных наук: технические 

специалы.-юсти -- 4%--1] %�, экологические науки - 4%,8%. 

В третьих, учащиеся психологических классов выбирают более широкий 

круг будущих профессий, чем учащиеся экономических классов. 

э 
" то оt•ъясняется тем, что изучение общей психологии, психологии 

обrцения, соп:иаrтыюй психологии, участие в тренинге «Самоопределение», 

позволяет наше1\1у выпускнику реализовать свои способности и возможности в 

любой профессиональной деятельности, что подтверждается проведенным 

анкетированием .. 

Таблица 4. Будущая профессия 

Профессии 

Тех:ничес:кая 
Экономическая 
ивт 

ЭкономическIJ;�
�

'i Психологические 
класс классы 
11Б 

�17% 15o/i 

-
' 

l lA lOA 
4% 8% ) 

30% 32o/i ]1 
---- --

12% 19� ] 
--

J:Qpидv.�!s�����я;___________ 9�_'о ___ __.. __ --
Экологи1-:геская 

-------·--·------.. --------- ------+---

Псиколог 
------�-·--·-·-----··-----R--- -----+---

�vfе:дицина ______________ 9% 
J!!:!_:зайн, ИС!{�;ство _____ 9�.-� ___ __,__5_СХ_о_ 
Сп1�рт ____________________ ------1----

--

--

--

--

12% 8% 
4% 12% 
22% 8% 
4% 8% 
28% 24% 
12% 16% 
8% 12% 
8% 16% 

4% 
4% 

9А 
11% 
15% 
11% 
19% 
-

22% 
18% 
9% 
-

r J\Леж;народньн: ------- ·· --- / 5% ----r
i Иностn1аннь,1е языки f. i -

L отношения_______________ _ ____ ,.__ _ __j_ ____ -'---____ _,_ ____ _, 
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г-_ ·-----·--·-.--·· .-.. -----·---[ 
1 Финансовая полиция, -· 
'1 
1 таможенное дело 1---·---·-·--·------.. ---------
! Не знаю 12% 1---·-----·--·------.. ---------

4% 8% -

- 8% 11% 

Н(х:мотря на п>:, какую профессию в будущем выбирают выпускники 

психологического класса, они высоко оценивают необходимость 

психологических з:наний (Таблица 5). В процессе изучения различных вопросов 

психологии, учшщиеся поняли значение психологических знаний, методов, 

техник в личной и профессиональной жизни современного человека. Варианты 

ответов <<:воэ:можно» выбрали учащиеся 11 «А» класса, которые перешли в 

психологический 1сшсс на втором году обучения (по разным причинам). 

Сомнение девятиъ:лассника понятны: первый год обучение - это больше 

предпрофи.ш,ная подготовка�. которая должна помочь определиться с выбором 

профиля обучения по окончании девятого класса. 

Таблица 5. Необходимость психологических знаний 

Варианты ответов l lA 

(!��------------ 92% 
Нет --·-·-·--·-·--·-----------·------т-
Воз:можно __________ _L 8% 

'100% 

8,()% 

б0% 

40% 

20% 

/' 

O%J.,8lllilll11111111llili1

1 ·1л 10А 

1 

lOA 

100% 
-

-

1 

9А. 

9А 

96% 

4% 

ода 

О Нет 

О Возможно 

Рисунок 1. Необходимость психологических знаний 
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С причинами, изложенными выше, связана удовлетворенность

выбранным профиш�м обуч1�ния учащихся 11 «А» и 9 «А» классов. На 100% 

удовлетворены учащиеся 1 О «А» психологического класса. После девятого 

к:шсса, еомневаннциес:я учащиеся - 6 человек из 32-х перешли в УПК. Остались 

те, кто действительно заинтересован в психологии. 

Таблица 6. Удовлетворенность в_ыбором профиля обучения учащихся 

психологического кпасса 

--·--·-·--··--··------------·---------
"А Ва1шанты ответов 11 

----· _____ ,, _______________ ,_______ _ 

----·-------�:!_ _____________ ,.. ___ 9_2 r �'о
J-Ieт ---·-·-·-·-·-·---··--·-------·---·- ·-,___ ____ _

Возмткно 8� 1�) 
_____________ ,, _______________ ,___ ____ _ --

100% 

НО% 

60% 

40% 

�Ю% 

0% 

lOA 
100% 

-

-

9А 
96% 

-

4% 

IIIДa 

•нет

О Возможно 

Рис:унш� 2. Удовлетворенность выбором профиля обучения учащихся 

психологическо,го класса 

Познавая психологическую науку на протяжении трех лет обучения, 

меняются и:нтере:сы., потребности и мотивы, связанные с обучением (Таблица 

7). А.нализ ��оличественных данных таблицы 7, показывает, что углубленное 

из:учение основ психологии на протяжении трех лет влияет на изменение 

мотивов учащихся р:нных параллелей, однако сохраняется общий интерес к 
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психо.1огии: 9 кл. -- 22�:i, 10 кл. - 24%, 1 :l- 28%. Для учащихся 9кл. важными 

мотивами являются: познание себя, других - 26%; общение - 28%; познать 

психологи1:о как науку - 20о/о. Для учащихся 1 О кл. наиболее выраженные

мотивы это: общение -24<Уо: познанш� и понимание себя - 20%; решать 

проблемы 3 )О f. 

.. ,. ;;о' помогать другим 23 %;управлять собой 26%; 

необходи:мосп) знаний для профессии 32%; необходимость знаний 

психологии в личной ж:изни - 26%. У учащихся 11 кл. выражены практически 

те же мотивы, что и у учащихся 10 кл., но процент выборки ответов - выше: 

наиболее з:начимыми являются 7 мотивов: решение проблем - 421%; помочь 

другим - 36%; личностный рост - 32%; необходимость знаний в личной жизни 
-- 48%,; необходим:ос:ть знаний для профессии - 36%; владеть собой - 24%. 

Таблица 7" З:начи\юсть, обучения в профильном психологическом классе 

г--------------------------
-

. J\1отивы 
--------------------------------------+-

Знать психологию как Eia"\i'Юr 
_____________________________ =,z___::.::..1. _______ 1--

По:шать и понять себя ---------------------------------------1-
_ _[Iознат�!:�.!:��)Н����-ВJ?lТ __ и __ х ________ ____,1--

_Общение--------------- ----------------+-
-Инте�С,J�)§I.ЗВИТИе f9t>�TOЗC�_l ------4-

_ _f'e�JaTЬ _!_Ч�2:!�л11�� 1�--------------------1-
-Помочь дEYf'ИJV[ ____________________ ,_
-ЛичносТНЫ(!_РОСТ -------------------+-
_у_!!равля-���1�0(!�1( ____________________ ,_ 
_ _Ii!yбoкo��Q_1��ю:��;,�i!��-��иp2t_-------------;f-. 

_ Г�мония _ с __ собой, дру_r_·и_м __ и ________ --1-
_ _t[еобход1_:!!�9с1:��;���-�i����:_с_с:_и_и _____ ---1-

Необходимость в личной жизни ---------·-·--··--·-------
Неосознаваемыrй r�ю-rив 

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--
---------------------------------·------L---

--

1 lA lOA 9А 
10% 14% 20% 
21% 20% 26% 
8% 16% 28�./о 
14% 24% 28% 
2З�Уо 9% 4% 
42% 32% 8% 
36�Уо 23% -
32% 18 -

24% 26% 3% 
12% - -

8% 4% 3% 
36% 32% -

в
48% 26% 
4% -

Таким образоN[, в течении трех лет происходит изменение интересов от 

общественных к личностным: учащихся 9--х классов больше волнуют проблемы 

познания себя., других� общения. У рс:бят 10-х, 11-х классов появляется 

потребность личностного роста, умения решать свои проблемы, управлять 

собой, поl\югать другим людям. 
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Такил,r обраЗОl\1[, по данным таблиц 4-7 можно сделать предварительный 

вывод о том, что учаrциеся ориентированы на гуманитарные специальности. 

Эта тенденция подтверждается данными о поступлении учащихся в 

высшие учень1е заведения .. Востребованность психологического профиля 

подтверждается поступлением выпускников этих классов на психологические 

специальности в университеты г. Омска, i\1осквы, Томска, ПАУ, ПГУ, 

университета "I(айнар"(Таблица 8). Процент выпускников поступающих на 

психологич:еские факультеты увеличивается. 

Таблица 7. Значимость обучения в профильном психологическом классе 

г 1999-2000 ____ 2
000-2001 

--t
200l-2002

_t
002-2003 2003-2004

� 
t 2% 3% 15% 11% 23% 

---·------···-·--·- --·----------·-- -- _____ .L.._ ___ _ 

25% 

2ocvo _: 

1 Б%) 

10%1 

501<:, 

QO)i)

19BSI-- 2000" 
2000 2001 

2001- 2002-
2002 2003 

2003-
2004 

Р1 

Рисунок 3 .. Поступление учащихся на психологические специальности 

Из года в год имеется положительная динамика процента 

поступления на психологические специальности учащихся 

психологического класса. Следовательно, наблюдается осознанное 

повышение инт1�реса к психологическому профилю. В настоящее время 

рынок тру да остро нуждаться в социальных работниках. Психолог 



может найти реальное применение своим знаниям в детском саду, школе,

колледже, детском доме, в социально-психологических

реабилитационных центрах, в органах социальной защиты, центрах 

трудоустройства и т. д.. 

Рассмотрим, те изменения, которые произошли в развитии 

личности учаш:ихся за вр,�мя обучения в психологическом классе. В 

работе выполнен анализ наиболее важных сфер развития личности: 

1) м:отивационная сфера и динамика развития мотивации учения,

выявляющая три юо\1лонента: заинтересованность содержанием 

учения, мотивированность организацией учебным процессом, 

социальная мотиваuия:; 

2) направленность личности изучается по составляющим:

- направленность на себя, направленность на дело, направленность

на общение:: 

изучение профессиональной направленности; 

соответствие типа .тичности и сферы профессиональной 

деятельности; 

3) свойства личности, включающие самооценку, акцентуацию

характера; 

4) эмоционально-волевые процессы: тревожность, астения,

агрессивность; 
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5) исследование коммуникативной культуры: изучение оценки 

привлекательности группы, стиль поведения в конфликте, изучение 

межличностных отношений. 

1. 1\1отивационная сфера (Таблицы 9,10,11).

�flетодика состоит из 12 вопросов, соответствующие шести видам 

мотивации (Методический сборник ПП:И,1995г.). Для исследования взяли три 



шкалы: уровенъ сопиальной мотивации, мотивации обучения и процесса 

(Приложение В). 
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Таблица 9. Динамика развития мотивации учащихся 11 - х классов за два года 
обучения (выпуск 2004г.) 

г----------------------------- . -

-

_

_____ 1\1:от

-

иваци

_

я соде
р

жанием, 

,

в%

�

_ 
Годы 1_ 1 <<А.>> ______ ___ 11 <<:

Б» _обучения _____ в:ыс __ [_с:_Е, __ низ вые: 1 низ 
[_2002 -· 2003 _ 56 ___ J_44 -- --=ш=' 35 -- 44 __ ---+-2_1_---j 
2003 -· 2004 56 ,i 44 - 54 23 23 

----------------- --------�L _________ - -- -- -------'------� 

[::=:с-:оци���;:н:������:;;;;ция,-в% 

.��-:�
н

_;;О��. :;;?�' =�-=---: ;�з 

�5\4�

1

�:_:_

Б» 1 с
3
7 
р

8·----�-
и

_
з
_---4 

2003 -2004 68 21 11 8 
---------------- -------- ---------------'------

Данные таб.:�ицы 9 свидетельствуют о том, что положительная динамика 

мотивации учебным процессом, содержанием и социальной мотивации имеется 

в 1 l «А>> классе "Снижение социальной мотивации при росте учебной и 

содержательной в 1 l <<Б>:. классе" Уровень мотивации выше в психологическом 

класс��: социальная м:огивация 68% - высокий уровень, а в экономическом 

классе 54 0/, 
• I 0 .. , высокий уровень мотивации учебным процессом в 

психологическоl\111 классе 46%, в экономическом классе - 31 о/о; мотивация 

содержанием изучаемых предметов выражена почти одинаково - 56% и 54% 

соответственно. 

Таблица 1 О. Динамика развития мотивации учащихся 11 - х классов 3а три года 

обучения (выпуск 2005 г.) 



1 
�1оти:вация с:од��_ржаниеr�!..L в % _ _ 

п�JД:;:.I 1 ]_ 1 <<.�Ш г----г _ ___ :r::u:::iБ» 

Тofz�jJf-�� 7�
3 

�· �8 
\_?JЮ:L::.1!��1_J�:L ______ -���-- 26 

I 
55 _ 25 

:_2004 -• 2005 _ _J 48 ----- _4L:� --L 8 1 50 -- 34 

( _______ 11:отивация __ учебным г�оцессом, в % 

_ обучения _____ в:ыс ______ CI1 __ низ вые:_ с 
i Годы JJ_,:����

r

------- _ 11 <��о;__ 

1 2002 -· 2003 44 37 19 91 6 
Г:�ю::1:�J().��-- 4�)---- -з:s,-- 22 50 35 
r-, --·-----· .... - -,.--··---�г--, 1 

-
-
- 52 30 1 2004 -· 200:�, S4 .- 3 �1 8 

·----------·-·--· ----··--- '------·- ------�- -�-

Социальная мотивация1 в % i--� ----------·--1--------------·----------
I оды 11 -1<А..>> 

----·--- ------·-r 
1 11 <;�Б» 

. � . ' 

1-���:�;;� н;;О::З ___ :�; 1с _ --��: --�_; __ ;_з---+----
2003 - 2004 68 21 � 11 

вые 
--

93 
54 

----------·----- ----··--- ------·---------+----

. 2004 - 2005 72 28 66 

с 
7 
38 
30 

L----------·---- -·--··--·- -----
-

·
-

-------�- _..____ 
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низ 
-

\ 20 
16 

низ 
3 
25 
18 

! низ
-

8
4 

По данным таблицы 10, наблюдается стабильное повышение мотивации 

учебным прощ�ссом:, содержаниеl\I и социальной мотивации в психологическом 

11 «А» классе и скачкообразная, незначительная динамика данных в 

экономическом J 1 •:<Б)> классе. Уровень мотивации выше в психологическом 

классе: социальная 11,юти:вация 72% - высокий уровень, а в экономическом 

классе ---- 66%1; мотивация учебным процессом, мотивация содержанием 

изучаемых предl\1[етов выражена практически одинаково от 48% до 54 %. 

В десятых классах диагностика представлена за три года обучения, 

начиная с обучения в 8 классе, т.е. до разделения на профили. Именно 

учащиеся этой параплели в 9-м классе выбрали психологический профиль 

неосознанно, << 3,а коJ'vJ[Гrанию», но осознав свою ошибку, в 1 О -й класс пришли 

учащиеся, заинтересованные именно профилем обучения. Это, конечно, 

отразилось на результатах диагностики, и поэтому в отличии от предыдущих 

наблюдений наб.rпод:ается скачкообразные результаты за 2002-2003-2004 у.г. 

(Таблица 11 ). 



Таб:�ица 1 L. Ди:ншvп�ка развития мотивации учащихся 1 О - х классов за три 

года обучения (2004 --- 2005 у.г.). 

�1отивация содепжанием, в % -------··---------··-- _____ т_. __ -

Годы lO«A» 
обr!�-��!�------- ��-��:__ �_Q ___ -+--н _и_з .. 
2002 - 2003 43 40 1 7 -------···--------··-- --------· ------ --+---

2003 - 2004 4 Jl 45 24 
�?.004_:)QQ5 ____ j_§J___ 28 4 _ 
� ___ Мотиваци:я

�
�-,lн:�бным_ процессом, _в 

Годы 1 О <•.А>> 
обvчения Е�:���-Т cn низ --_,,___:_ ___________ --1--------т-::..r::

;��� ��11:1:1::=-
]
�-;�:�===1

1 
;� �� 

2004 - 2005 54 38 8
------·-·---·----· ---------· 

Социальная 11,ютивация, в % ________________ .. _l ____ .. ----
Годы 1 О <( А» 
об�ения ______ ..;-Е�;���- �_12 1 низ -
------····--------··- -·-------· ---- --

2003 - 2004 3 8 51 11 
------·-----·----··- --------· ---- --

% 

2002 - 2003 '28 44 
�

8 

2004 - 2005 __ j 52 __ 40 _ 8 
·-

1 О <<Б» 
Вые 
64 
60 
62 

1 О «Б» 
Вые 
Т' .:.. 

38 
38 

10 <Б» 
Вт :>IC

�

32 
40 

44 

--., 

ер низ 

28 8 
28 12 
18 20 

ер низ 
24 4 
50 12 
46 16 

ер низ 
26 42 

j50 10 
44 12 
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По данным таблицы 11, после переформирования класса по интересу, 

наблюдается скачок в повышение мотивации в 1 О «А» классе за последний год 

обучения: мотивация ,содержанием на 27°/о, мотивация ученым процессом на 

16%,, уровень социальной мотивации на 14%. Динамика повышения мотивации 

за этот год намного выше у учащихся психологического класса, чем у учащихся 

экономического класса: высокий уровень социальной мотивации в 

психологическом� классе составляет 52%, а в экономическом - 44% ; высокий 

уровень мотивации учебным процессом в психологическом классе 54%, в 

экономическом классе -- 3 8��>; мотивация содержанием изучаемых предметов в 

психологическом классе 68%, в экономическом классе - 62%. 

Такш,,1 образом:,, рассмотрев данные по исследованию мотивации, следует 

отметить, что уровень мотивации и динамика развития мотивации у 
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учащихся психологических классов выше, чем у учащихся экономических 

классов" 

2. Определение личностной направленности осуществлялось по

следующим направленностям: направленность на себя (Я), направленность на 

общение (0), направленность на де.10 (Д) [83]. 1\1:етодика состоит из 27 пунктов 

-- суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, 

соотв1�тствующие треJ\'1[ видам: направленности (Приложение Г), (Таблица 12) 

Таблица 12. Результаты психодиагностического исследования направленности 
учащихся ( в о/о) 

\_ Год ______________________ _ 
1 Выпуск 2004г .. 

Выпуск 2005г 

Уч-·ся 10-:х: кл.�,200:Sг. 

-�-----
Класс---�-
11 «А» 50 
11 «Б»

11 «А» 
11 «Б» 
1 О «А» 
1 О «Б» 

41 
52 
59 
44 
47 

о д
', 

63 58 

�

53 41 
43 57 
37 36 
50 61 

�41 41 

Как показьшает анализ таблицы 12, направленность на «Общение», 

<<Дело» у учащихся психологических классов выше, чем у учащихся 

экономических. классов: психологический 11 кл.( выпуск 2004г.) 

направленность на «Общение» 63%�, экономический 11 кл. 53%; 

направленность на -:-:Дело» у учащихся психологического 11 кл. (выпуск 

2004-г.) - 58 1!,'о, экономического 11 кл. - 41 %; психологический 11 кл.( выпуск 

2005г.) ·· направленность на «Общение>> 43%, экономический 11 кл. - 37%; 

направленность на <<Дело» у учащихея психологического 11 кл. (выпуск 

2005г.) - 57�10, экономического 11 кл. - 36%; психологический 10 кл.( 2005г..) -

направленность на ·«Общение» 50%, экономический 1 О кл. 41%; 

направленность на <<Дело» у учащихся психологического 10 кл. (2005г.) - 61 %, 

экономического 1 О кл. - 41 %. Направленность на «Я» выше только у 

учащихся пеих.опогического класса выпуска 2004г., чем у учащихся 

экономического класса, у учащихся других параллелей психологических 
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к:шссов направленность на «Я» меньше, чем у учащихся экономических 

классов. 

Таки1\1 образом:, данные показывают, что учащихся психологических 

к;шссов более свободно организуют свое коммуникативное пространство, более 

уверены в обще:нии,. а также ориентированы на общие дела в коллективе. 

в целях профессионального самоопределения для изучения 

профессиоюшьнь1х интересов и склонностей учащихся использовалась 

методика ДДО - дифференциально-диагностический опросник, разработанный 

коллектившv1 ученых под руководством Е.А.Климова. Методика выявляет пять 

типов склонностей (сфер) к той или иной деятельности (Приложение Е):, ( 

'Г б 1·" а лица .J). 

Таблица 13. Результаты психодиагностического исследования 
профессионалы-1ь1х склонностей учащихся 9-11- х профильных классов 2004-
2005 у .Г. ( В�11)) 

Класс Сфера 
<(Человек
человек>> 

11 <<:А» 60 ----------·-·- ·---------------

11 <<:Б>> 40 ----------·-- --·----··----------

1 О <<:А» 42 ----------·--- -·-·----.. ---------

1-1 О <<:Б>> ____________ 40 ______ 
[_ 9 _ «Al» ____ ... ______ 40 ______ 

Сфера 
«Человек
техника» 

-

Сфера 
<:<Человек 
знаковая 
система )) 

- ---------+---

13 

5 
31 

20 
20 

7 
25 
10 

15 
15 

Сфера 
Сфера :-i «Человек- «Человек-

худож. природа>> 
Образ » 

13 7 
30 -

31 5 
25 -

]25 -

По данному исследованию, представленному в таблице 13, можно сделать 

следующие выво . .:г:�:ы: 

-в 11 <<А» (психологическом) классе профессиональная направленность

учащихся выражена в сфере «Человек-человек» - 60%; 

-в 11 (<Б>> (экономическом) классе профессиональная направленность

выражена в сфере (<Человек-человек» -· 40%, «Человек-знаковая система» -

25о/с,, <<Человек--художественный образ» -· 30%;



122 
.. в ]l О <<AJ·:> классе профессиональная направленность выражена в сфере 

«Челове:к--человек» - 42%, «Человек-техника» - 31 %, «Человек-художественный 

образ» ·- .31 <),'i:.; 

-· в 1 О «Б» классе (экономический) профессиональная направленность

выражена в сфере: «Человек-человек» - 40%, «Человек-художественный образ 
. ,·,50,1. 

>1 - �-- /О., 

- в 9 <.<А>> классе ( сборный психологический класс) профессиональная

направленность выражена в 

художественный образ» - 25о/о. 

сфере «Человек-человек» - 40о/о, «Человек-

Таки�.,[ образом., рассмотрев данные изучения профессиональных интересов 

и склонностей Nюж:но сделать вывод, что профессиональная направленность 

учащихся психо.:югических классов всех парсшлелей преобладает в сфере 

«Человек-чел:овек». 

Согласно типопогии личности американского психолога Дж. Голланда, 

различают шесть психологических типов людей, которые характеризуются 

определенными особенностями темперамента, характера и т.д. В связи с этим 

определенному п сихологичеекому типу личности соответствуют профессии, в 

которых человек может достичь наибольших успехов (Приложение Ж), 

(Таблица 14) .. 

Таблица 14. Результаты 
профессионального типа личности 
2004-2005 у.г.(в �i.)) 

.·----. --·-----·- ---, ---··-----l-----
Класс Соц:шшь- Конвен-

ный 
J 

циальный 
тип тип 

11 «А>> 
. 

40 
.. 

20 
·�-----·-----"- ------··--·--- ---·--
11 «Б» 15 40 
l О «А» 32 26 

·------------.. --------·----- ---·--

_HL «Б» ----·JJ -�-------- ��L_ __
9 «А>> 45 5 
·------·-----· -------··------ ---·--

психодиагностического исследования 
учащихся 9-- 11 - х профильных классов, 

Реалисти- 1 Инт еллек-
ьный ческий

1 ��·� 

·ги

п 

�п 
5 --i·�� 
5 15 
5 30 

Предп-
риимчи-
вый тип
13 

10 
5 
10 
10 

Артисти-
ческий-
тип 
27 

15 
16 
15 

--

5 
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Проанализировав данные таблицы 14, мы приходим к выводам о 
,..пресюладанлцем типе личности: 

·- в 11 «А» (психологич1�ском) классе преобладает социальный тип личности -

40%;

-в 11 <<Б:•> (э:коно:мическом) классе преобладает конвенциальный тип личности -

40о/о:,

- в 1 О «А>:> классе ( психологическая группа) преобладает социальный тип

личности--· 32�10;

- в 1 О «Б» классе (экономический) преобладает конвенциальный тип личности
-- 40%:

'

- в 9 «А» классе (сборный психологический класс) преобладают социальный

(45�·'о) и и:втеллектуальный (301%) типы личности.

Таки�-1 образом, в результате данного исследования, подтвердилось, что: 

а) учащиеся психологических классов выбрали профиль обучения не 

только сообразуясь со своими интересами, но и их тип личности соответствует 

выбранному профишо обучения; 

б) у учащихся 9, 1 О, 11 психологических классов выражен социальный тип 

;ш:чн:ости, что соответствует данным таб:1ицы 13 - направленности интересов в 

сфере «человек - челов��к». 

3. Согласно теоретическому исследованию, большую роль в становлении

личности старшеклассника играет уровень самооценки. Для изучения 

самооценки использовался опросник , состоящий из 32 вопросов -утверждений 

(Приложение И}, (Таблица 15). 

Таблица 15 .. Ди:н.амшка развития самооценки учащихся, в % 

Самооценка учащихся 11 -х классов за два года 
(u •') r'04 , 

--�ЬП:!.У.!::К .),,1 _Г .. 1. ---·---·- --·- --- ---� -
ГО.ДЫ 11 «-А>;. 11 «Б» 
обучения ______ ��;;�:==1�� низ 

:
7
1�_ч,з(� 

[2��;: ;���: ::;==: �: =j �; =± .

) 

;) 

� 

обучения, 

низ 
67 
55 



г--------···--·-·-----------
. .

) 

r 

) 

8 
' 

низ 
44 
48 

1 Самооценка учащихся 1 О - х классов за три года обучения, 
i _(JOOSrJ. 
r-Год

Ь
-,I --··---- .10��А�;� . 

1 J. 0·-«Б»
--

---�---

cn низ 
-'=----i-------

;��� : ;���t � __ J � i �� �� ±_ i-·-�---�-
8

i--
Даннь1е таблиц:ы 15 показывают, что наблюдается, 
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во-первых, 

положительная динамика роста самооценки учащихся психологических 

классок, скачкообразная дина!'.шка у учащихся экономических классов; 

во-вт1J111ых, уровень самооценки выше у учащихся психологических 

классов:, чем у учащихся экономических классов. Так уровень самооценки 

(высокий и сред:ний) у учащихся психологических 11 кл.( выпуск 2004г.) 

составляет 77°/о, а у учащихся экономических классов - 45%; у учащихся 

психологических 11 кл.( выпуск 2005г.) составляет 80%, а у учащихся 

экономических. классов 58%; уровень самооценки учащихся 

психологического 1 О кл. (2005 у.г.) составляет 49%, экономического класса -

40%,. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение таких предметов как 

психология лич:ности, психология общения, элементы практической 

психологии�, а также участие в различных тренингах способствуют повышению 

самооценки у учащихся психологических классов. 

К изучению структуры личности относят психические свойства личности: 

акцентуш.цпо характера. Акцентуации - крайние варианты нормы, при которых 

отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 
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обнаруживается 1Iзбира.тельная уязвимость в отношении определенного рода 

психогеннь1х. воздействи:й при хорошей и даже повышенной устойчивости к 

другим. Ахцентуации характера подростков зачастую приводят к конфликтам, 

мешают учебно1111у процессу и создают трудности в межличностных 

отношениях. Поскольку закономерность между акцентуация,\Ш и

межличностными отношениями существует, то, целенаправленно работая над 

из:менением характера подростка, можно достичь изменения положения 

подростка :в группе. Для рассмотрения процессов акцентуации характера 

использовался тест-опросник lllмишека, состоящий из 1 О шкал: в соответствии 

с д(:сятыо типа.м1.и акцентуированных личностей, выделенными Леонгардом 

(Приложение К), (Таблица 16,17,18) 

Таблица 16. Дина�v:�:ика процессов акцентуации учащихся 11 - х классов 
за два года обучения ( в%), (выпуск 2004:г.). 

г----------------------- ---- . -

1 Тип акцентуации JJ��A..>�_ __ 
Выражена I Сильно

2002
200.3----------·---------··-- -------· 

Гипертимносп,, 45 
Дистимностъ 9-----------····----·-·--··-- ·------·

·ц 
,....,,.r. ик:юидность .:. / 

Эмотивность 50 

выраж�=�н_а _ _
2003 l' 2002 2003 
2004 2003 2004

- --

32 37 30 
]l2 
')2�-
31 

о 

45 
23 

40 
25 

Демонстративность 50 44 5 ,-----------·------·----·-- ·-------· 

4 i Застревание 23 32 6
L----------··------·----·-- ·-·-----· 

5 

5 
9 ��::::�

ь 

= i= :�� �

2 

[ Экзальтиронанносп, _J 3 6 __ LU__ _  t_s_o _ __l 3 2

--

11 «Б» 
Выражена Сильно 

вь�ражена
2002 2003 2002 2003
2003 2004 2003 2004
27 47 14 1 24 
5 - - -

27 65 36 1 12 
34 53 20 17 
29 12 - -

27 24 4 -

--- --, 

27 24 -

� 

9 6 5 
50 59 27 

2 

l 41 l 47 14 12 

Таблица 16 пока:зывает в психологическом классе положительную 

динамику по разным шкалам: гипертимность, циклоидность, эмотивность, 

демонстрапшJ-rость:, тревожность, возбудимость , экзальтированность; в 11 «Б» 

классе положителышя динами.ка по шкалам: дистимность, застревание, 

демонстративность,, педантичность, возбудимость. 



Таблиuа 17. Динамика прсщессов акuентуаuии учащихся 11 - х классов 

за три года обучения ( в 1%), (выпуск 2005г.). 
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1----------------------т·-------
1 Тип акцентуации f-11 <.:.!-'.>> -----,--

Il«Б» � 
+-. ]--3ь-r-ра_ж_ е_н _а--�

1 
-С-и -ль-110 1 : ! Выражена I Сильно 

! 1 1 вы ажена 
1
1 1

2002T21x)зroo4 l 2c1c,2 200:1 

1 __
_

__
_
_____________

_ 
�

20031
2004 

�
005 2003

1
2004

12004 

t
o5 

[_Гипертимность ___ 50_J53_ 52 31 l 26_
Дистимность 19 8 7 7 -----------····--·---- ·----- - ---· 
Циклоидность 3 5 4 2 3 4 3 5 ----·-----------·--- ·---·-- ---· 
Эм:отивностъ 54 53 46 19 ----------------·--- ·------ ----· 
Демонстратив·· 42 32 24 46 
ностъ -----------·------·---
Застревание 
Педантичность 
Тревожность 
Возбудимость 

46 37 ·------
27 37 ·------ ---· 
23 37 
50 47 

'"•4 .:.. 

30 
18 
34 

54 
69 
тз 1. 

42 

5 
21 
10 
-

-
5 
10 
16 

j 16 
-

16 
8 
-

·--· 
-

4 
-

---· 
---· 

вырю1,с;на 

2002 2003 2004 2002 2003 

2003 2004 2005 2003 2004 

43 25 26 43 69 
7 6 8 - -

40 19 24 17 63 
40 63 52 10 31 
30 56 58 17 19 

37 44 52 3 12 
33 42 44 7 -
17 19 28 3 -

13 56 44 3 12 
') Экзальтирован-· 3 8 5 8 3 О :( 7 -'-6 

-ность ______________ J _______ ----·
') ') ') 1 б l_з 1 4_

1 
44 1 _ 7 i 

44

2004 

2005 

48 

1 �о 1 
34 
8 

8 
4 

12 
36 

Таблица 16 шжазывает в психологическом классе положительную 

динамику по раз.шым: шкалам: гипертимность, дистимность, циклоидность 

(уров1�нь - « сильно выражена:>>), эмотивность, демонстративность, застревание, 

тревожность (уровень « сильно выражена»), возбудимость 

экзальтированносты(уровень - « сильно выражена»). 

В 11 <:<Б:•> классе положительная динамика по шкалам: дистимность, 

педантичность (:уровень -- « сильно выраженю> ), возбудимость(уровень - « 

сильно вырюкеню.>), тревожно�:.ь (уровень 

возбудимость. 

<< сильно вырюкени.» ),

Таб.:тица 18. Динамика процессов акцентуации учащихся 1 О - х классов 
за три года обучения (в%), (2004 -- 2005 у.г.) 

Тип 
акцентуации 

1 О <·:А>> 
Выражена 

__ ::==r 1 О_«_Б_» ____ �---------1 
Сильно Выражена Сильно 



:����шертим�;;�;:;, 1�2::��=г:�5=тз2-132 1 45 :1 28 3 
, Дистимносп, 1 8 .l 5 8 1 4 i 5 ! - 2 
t-----------·-------1--··--- ------· -<-----t-· 

i

1

-��1ююидность __ -48 -- 3 о - 16 24 25 i 4 1 
Эмоти:вноеть 60 50 42 12 1

1 
4 2 

-----------···----·- --··--- ------

Демонстра.тив·· , 16 3 О 20 4 5 2 

i -�:�'�;�:е:ваf�;� ----1-1_2-- ·:�s- 16 4 - -------t-1 ,-----------------,----- ------ - ··-t-----t-

1-Педантичность _�_ - ___ 35 _ 8 1 - , 1 О _', 4 3 
1 Тревожнос:п. 1 12 30 18 -+-=-- 1 1 О ! - 1 
1

_Возбудимость_ jt54_ 40 _ 16_)_10__�1 -

_::��;;�
ЬТИ]::�

{

_:::�--�
1

�-- .:��- �-l:_ё_: 
8 2 

·--�-

1 / 33 
3 8 

9 59 
3 84 
3 67 

1 33 
1 25

1 
-

59 
3 50 

127 

32 /4 67 
1 54 !

12 8 - -

50 19 8 5 
-�� 

74 4 8 10 
71 8 - 5

32 4 - -

28 14 - 15
18 1 1 1 14 - -

42 - - 10 
50 4 - 5 

В психологическом классе - в 1 О «А.» - положительная динамика по всем 

шкалам. В 1 О «Б>:> классе положительная динамика по шкалам: дистимность, 

циклоидность, застревание. 

Обобтцив данные таблиц 16, 17, 18, 11,южно предположить, что у учащихся 

психологи[rеских классов выражена положительная динамика в проявлениях 

акцентуаций х:арактера. Черты характера проявляются более стабильно, 

сглажено, [rем у учащихся экономических классов. 

4.Больпюе значение в формировании личности имеет проявление

эмоционалънно--волевых процессов. По программе учащиеся на втором году 

обучения изучают в течение полугодия курс по саморегуляции, практически 

обучаются противостоять стрессу, регулировать различные эмоциональные 

состояния�, изучают следующие особенности эмоционально-волевой сферы: 

состояния трево)кности: астении, агрессивности. 

Иссле:дован.ие: проявлений тревожности у учащихся осуществлялось по 

тесту тревожности, разработанному Прихожан. Тест состоит из 33 вопросов, 

распределенных по четырем шкалам: школьная, самооценочная, 

межличностная тревожности и общий уровень тревожности (Приложение Л). 

Результаты обработанного материала представлены в таблицах 19 ,20,21. 

Таблица 19. Динамика процессов тревожности учащихся 11 - х классов 

за два года обучения ( в %),(выпуск 2004г.) 
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fежлич- / Общий 
остная уровень
3-04 02-03 03-04 02-03

5 67 68 67 
22 - -

- -

1 - 1 
-

Данные таблиць1 19 показывают, что снижается уровень общей

тревожности у учащихся 11 «А» класса. При этом уровень тревожности и у

учащихся 1 l <:<Б>> класса повысился за счет повышения уровня по шкале 

школьная тревшкность и сам:ооценочная. Можно предположить, что учащиеся 

экономического класса более реагируют на ситуации, связанные с завершением 

обучения в школе, чем учащиеся психологических классов. 

Таб.:лща 20. Динамика проц,�ссов тревожности учащихся 11 - х классов

:ш три года обучения ( в <%), (выпуск 2005г.) 

1 Классl уровень 
-

т IПкольнш 1 · с,:�=- o3-

---·-- ---·····--··-------- o:S 04 

11 «А:>> Нормальный 56 53 

�----
По1Jышенный 36 

Высокий 

Очен1, выс:01<. 

«: Ч ре:шерное 
спокойствие» ---- ---·-·------··--

11 «Б>> Нормальный 

4 

4 

64 -----
16 

37 

10 

86 
14 

I 

02-

03 

39 

43 
-

18 
-

65 
22 

Самооu:�;=---fiv1ежлич
ночная 
с 

с 

14_ 
15 
'48 
1 2 

4 

Е ;4 

.О 

О:' )· 

0L 

5: 
") 

�) 

2( 
,· 

-

-

1 ( 

8( 

1· 

02-

03 

48 
20 
28 
4 
-

68 
15 

постная 
04- 03-

05 04 

88 68 
12 22 
.. 5 
.. -

.. 5 

36 91 
8 9 

1 Общий 
уровень 

02- 04- 03-

03 05 04 

56 74 51 
28 18 22 
16 - 5 
- 4 -

- 4 22 

71 62 91 
7 14 9 

02-

03 

40 
24 
24 
12 
-

82 
3 

l _____ _ 

Повышенный 

Высокий 

0Ч(!НI, выс:ок. 

<<Чрезмерное 
спокойствие» 

') 1 ') ""' 

8 - t+ч4+т-�· 
1
- i� 1 6 i----r-l 

t�: =�--� 6
---'---

:
-�' 

1_9
---'---

�
-
4
�

: 
__ 181��� 
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Данные таблицы 20 показывают, положительную динамику снижения 

общего уровня тревожности у учащихся всех 11 - х классов, но у учащихся 

экономического класса к 11 к:шссу наблюдается (единично) повышение 

тревожности по шкалам: школьная, самооценочная, общий уровень. Особенно 

3аметно у уча1цих1;;я психологического класса снижение высокого уровня 

тревожности по шкалам: межличностная (низкий уровень повысился на 20%) 

тревожность и сам.ооц��ночная (низкий уровень повысился на 26%) 

тревожность. 

Таблица 2] . Динамика процессов тревожности учащихся 1 О - х классов 

за три года обучения (2004 - 2005 у.г.), (в%) 

Класс 
1 

' ' 
. 

: уровень Школьная 

------- -·--·----·----·---

04- 03 

05 04

10 <<А» Нормальный 77 7/. 
-------- -·····--··-----··---

-

� 

Поныше:н 1fЫ Й 12 2: ·1------- _,, ______________ _
Высокий 3 3 

()чень ВЫСОIС 

«Чрезмерное 8 
------- сшжойствие•> 

-
) 

Само, 
ночш 

02- 04-

03 05 

97 62 
3 6 
- -

- 3 
- 27 

68 75 

:ще
LЯ -----
03- 02-

04 03 

97 97 
3 

3 

Межлич-
ностная 
04- 03- 02-

05 04 03 

73 87 97 
16 13 3 
3 - -

- - -
8 - -

69 83 76 

Обuо 
уровень 
04- 03- 02-

05 04 03 
1 

81 87 97 
3 13 3 
- - -

- - -

16 - -

76 88 68 l_!_O {<Б�--�-!:J����а:����- ___ f�� 5( 83 1 72 
1 Понышен1шй �- 3 !, 1 22 14 1

1 19 ·112 1 18 г---�--- Высоки, �-�- б -Т 22 4 �s+� �=:===�:J��1-:
__ _,___

1

_
4 
__ h_:_1о

31 17 
- -

8 
-

19 16 18- 15 6 -
i ' - - -

r-- 1 ;4
1
1 

- - 16 -

I _____ 1;покойствие>> '______ ·--�- --l_J· 

Данн:ые таблиuы 21 показьшают следующую динамику тревожности

учащихся в течении трех лет: у учащихся психологического профиля в девятом 

:классе происходило повышение тревожности, в десятом - положительная 

динамика снижения общего уровня тревожности. Снизился высокий и 

повьппенны:й уровни по шкалам: школьная, самооценочная, общий уровень. 

Повьпнение тревожности у учащихся экономического класса по шкалам: 

школъная1 самооценочв:ая. 
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В результате проведенного исследования процессов тревожности, 

можно сделать :вывод, что у учашиеся психологических классов, которые в

процессе обучения и3у1:шют проблемы стрессовых состояний, основы 

саморегуляции�, участвуют в тренингах личностного роста, происходит 

сниж1�ние процессов тревожности по всем шкалам. Также можно 

пре.дполо)кить�. 1:по та:кое обучение влияет и на процессы астении. Процесс 

астении (утомления) изучался по тесту-опроснику ШАС - шкала астении, 

состоящий из 30 вопросов (Приложение М). Результаты исследования процесса 

астении представлены в таблице 22. 

Таблица 22. Динамика процесса астении ( в % ) 

Динамика процесса астении учащихся 11 - х кл 
за два года_обучения_Lво/о),(выпуск 2004г_.__,_). __ 
Годы 11 {<А>> 11 «Б» 

:ассов 

ер 

-

20 ,:Енf{���=
=

�

ыс 

=1�

2 

=1� ;

ыс 

�J 
1 Динамика процес1�а астении учащихся 11 - х классов 
_ З� ТQИГОДа -�(ЧеНИЯ (J3 %1(выпус:к 2005_Г_.__,_)_. _
годы l_lL��1:!� ---- ] 1 «Б» 

_ 00):'Чения _____ _J_ ВJЫС: ---- _С.2.___ НИ3 JВ 

2002 - 2003 1 - 12 88 ---·- ...... ---.. ···----1--·--·--·-- -·-·- -----+-

2003 - 2004 . - - lCIO 
---------.. ···------··------- -·-·- ---+-

_JOO_i:1J19:� __ _J_�=-------- _§. ___ 94_- __ ...J__ 

. 

. 

-

ыс ер 

15 
22 
18 

Динамика процt:::с:са астении учащихся 1 О - х классов 
_за TQ.!1 года об' чения(2004 - 2005 у.г.), (в%). 
Годы 1 О «1\>> i 1 О «Б» 

� ���
е

_
н

;03 _ �� �Р =- �;з в 

,-2100:з.�о:а:�---
---------- т1--

83 �--------------- ------------ ___ ,___ 
2004 ·- 2005 3 35 62 

___ ,._ -

ыс ер 

-

12 
69 

низ 
100 
731 

низ 
85 
78 
82 

низ 
100 
88 
31 

Данные таблицы 22 свидетельствуют о снижение уровня утомления у 

учащихся психологических 11-х классов. У учащихся экономических классов 
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скачкообразная динамика. Заметное увеличение среднего уровня астении у 

учащихся 10-х ь::ласс:ов ( в данной параллели обучается достаточно много детей

спортсменов с высокой физической нагрузкой). 

Изучение уровня агрессивности учащихся. Агрессивность - одна из 

причин, которые нарушают конструктивное взаимодействие людей. Высокий 

уровень агрессивности влияет на социальное поведение людей, препятствует их 

адаптивному поведению. Для оценки личностной агрессивности использовался 

опросник Басса -- Дарки, адаптированный Л.Г.Почебут (из 40 вопросов) 

(Приложение Н), (Таблица 23 ). 

Таблица 23. Динамика общего уровня агрессивности учащихся ( в о/о) 

{лассов Г д�:шам;;��;;;
-
щ��;�;;;; агрессии учащихсJ� 11 - х r: 

�за_два года О(:�учения�, :выпуск 2004г. ( в %_о�). __ 
1 Годы j. 11 «А:>> 11 «Б;.> 

Г_o260 ··�Q��
e

-H��Qj;()i, �.:��;IC ---�
4 

� �
I 
н
2

��З ВЫС 
г "-· ""' . ,.., .J... 1 1 14 
L2003 - 2004 __ 28 _____ 39 3_з ___ , __ _ 
г-------·---

---------- . --·---· 

�
Ци

.
намию

.
1 про1.

.
1:есса агрессии учащихся 11 - х 1 

_за _!I>И года обу:тения�, ВЬП!У:СК 200� 0_Уо-""-)_. _ 
Годы J 1 кАя 1 11 «Б» 

�:гr g�� -��
z-

� - ���=J :г 
12004 - 2005-- ]4------r28 58___J 

10 
L.-------····---- -------- ·-- _ _J_ ---

ер 

65 
75 

слассов 

ер 

59 
67 
48 

низ 
21 
25 

низ 
30 
23 
42 

Динамика пропесса агрессии учащихся 1 О - х классов 
\_;:а :!I����gr�� oq�Гr��!!�r, (2004 - 2005 у.г.),Г( в%).
1 J. оды �IJ2���� __ __10 «Б»_�------1
�_обучения _____ . вые ___ [�Р �из i вые +1--с�р�--1 н_

8
_и_з _ __,

12002 - 2003 __ � 52 _____ i_40 1 s 
1. 

_ _28 f--6_4 ____ --i 

l 2003 - 2004 j 40 1 53 1 7 _j 17 77 6 
2004 - 2005 __ J ]14 _____ t67 Т�9� __ 38 11:5=6======6=====

По данным: таблицы 23, положительная динамика общего уровня 

агрессивности набл.юд.ается у учащихся всех психологических классов. У 

учащихся эконоJ\ш:ческих классов скачкообразная динамика, особенно 
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выражено повьппение общ,его уровня агрессивности у учащихся 1 О ,,Б»

класса, 2004-2005 у"г.

Обобщая результаты исследований эмоционально-волевой сферы можно

сказать, что обучшпн:: учащихся в психологическом классе способствует

повьппенrпо психоэмоциональной устойчивости, снижению негативных

эмоционш1ьных напряжений, развитию умений учащихся 

ЭМОЦИОНЮIЬНЫе СОСТОЯНИЯ. 

регулировать

5 .Большое значение в становлении личности учащихся имеет социальное

окружение, очень 'Значимыми становятся вопросы коммуникации со значимой

группой сверстников, взаимоотношений с противоположным полом,

сплоченности в классе, разрешения конфликтных ситуаций. Для изучения

сплоченности в классе исполь:ювался тест - опросник «Тест оценки

привлекательности группы» (адаптирован Тутушкиной М.К.) (Приложение П),

(Таблица 24).

Таблица 24. РезультатJы сплоченности учащихся ( в % )

р1р.ивш;�;�:�;�ь-;�1:�;��;,руппы для учащи)��я 11-- х классов !

l з:а дна года обучЕ:ния�, 2003-2004 у.г. --------·-·--·--- -·-----�----· . �--- ________ ____,

Годы 11 _«А>:. ____ 11 <<Б» 
низс�учения _____ вь1с ---��р -1 низ 

:�
r
-
�
-�

[l_����-: �;J]:;_=: 1��===Ь�� - - - .�=i ===�=0===
Гr1р:и:влЕ;�;:.:�;;ь-��l�;���'РУ�lПЫ для учащих:�я
l за 'J�и года_ об�ученю:с, 2004-2005 У._·г�. _ 

11-- х классов 1 

!��Ho_>I__�i i���»

�� = НИЗ i ��!С 
2002 - 2003 8 21 71 41--------·-·--·-- -··----- --·-·-

2003 - 2004 1 10 80 10 27

<:<Б»

1:ос:14 -=:�:�)s:=[s:б:==:- ,�6
--

= 4 зо 

С[) низ
41 8 

50 23
46 24

Гi-Iр;1Е-ше;;;::;;;-ль;;,���--;:руr:шы для учащих,��---я-1-0-- х классов за 1 

ll:J2!1 года_об�$�НИЯ, 2004-2005 у.г. 1 

! Годы lJQ_�f���--------, ·-'--
1 
1_0 __ <_<Б_>_> _

l�-��;
e 

__ н�;;!J:-_t:��= 1 ;:
з

1 �
ь

:
с 

1 ��.-__,_1_:_;_з____, 



( 2ооз _ 2004 1 ::,.5----166 Г9=т:_----пц_-+--16
4
-

t 2004 - 2005=] 52==- I_4s-=c_=ш!��6._1 - � - --� 

133 

По результатаl\11 исследований, обобщенных в таблиuе 24, можно сделать 

вывод, что уровень степени привлекательности группы в психологических 

классах намного выше, чем в экономических классах. Так высокий уровень 

степени привлекательности группы у учащихся психологических 11 кл.( 

выпуск 2004г.) составляет 73о/о, а у учащихся экономических классов -- 0%; у 

учащихся психологических 11 кл.( выпуск 2005г.) составляет 56%, а у 

учащихся эконшлически:х классов - 30�1�); учащихся психологического 1 О кл. 

(2005 у.Jг.) �.�оставляет 52%, экономического класса - 10%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие в коммуникативных 

тренинг.юс, трени:нте лидерских качеств, изучение социальной психологии 

способствуют повышению сплоченности и степени привлекательности в 

классных коллективов психологических классов. 

Большое значение имеет способность учащихся разрешать конфликтные 

ситуации. В курсе изучения психологии, в 11-м классе учащиеся 

психологического профиля изучают основы конфликтологии. С целью 

разрешения возникаюш,их конфликтов, управления конфликтной ситуацией, 

необходимо опр(:::делить, какие формы поведения характерны для учащихся. 

К.Томас выделяет пять способов регулирования конфликтов. Тест Томаса 

состоит из: 60 суждения, которые определяют пять форм поведения в 

конфликтной ситуации (Приложение Р), (Таблица 25,26,27). 

Таблица 25. Ре3ультаты психодиагностического исследования стиля поведения 

в конфликте учащихся I 1-- х классов, динамика за два года обучения, 2003-

2004 у.г. ( в <�10) 



�--·-----·--------------г , Стиль поведения в , 11 <<_А_>_>-· 
i :КО:НrhЛИКТе 2002-2003 
�---�----·--------·-------

� Со'JО2_)11;НИ_ 1 -1ествю ________ 21 
�i:опе�!\_:�1��тв:��------- 29

� Комr�)м:исс __________ 3 3
�llзбежа�\!!_1�-------------�4.
�l!Q.иc:пc��S?_•I�i eI!X!s:��g� ____ Ll 3 

----т 11 «Б» � 

1 ��о,� ��
02-2003 j ��03-20

�

04 
1 

12 24 31 
l:n:= 32 38 

�
:� 

1
10 12

3
� 

LlL. 1 18 : 46 
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Ведущий способ поведения в конфликте в 11 «А» - сотрудничество(42%) 

и компромисс (32'%>), в 11 «Б» - компромисс ( 38%) и приспособление (46%). 

Наблюдается положител1ышя динамика в 11 «Рш по шкалам сотрудничество -

повышение на 21 %,, в 1] «Б» - соперничество (повышение на 7 % ), 

приепособш�н:ие (повышение на 28% ). 

Таблица 26. Результаты психодиагностического исследования стиля поведения 
в конфликте уча�щихся 1 11- х классов, ,динамика за три года обучения, 2004-

2005 у.г. (в%) 

Стиль поведения 
конфликте 

в 11 <<:А>> 
2002 

2003 

-

Сотnvдничество 18 ----��' --·-·------··-------
. Сопе�lичес:тво ________ 30
Кшv1.I!]2_911нюс ___________ 11 
Избежание 19 

20( 

20( 

26 
21 
42 

10 
16 

'0041:
9

- :. 
14 :. '005

4 6 

3
+ 

34 

� 

11 «Б» 
- 2002- 2003- 2004-

2003 2004 2005 

10 20 21 
23 27 2

9

g 

18 23 20 
31 17 19 
18 13 11 

Наблюдается: усиление стилей сотрудничество (на 28%) и компромисс 

(на23 %) в 11 <<А>> классе при уменьшении соперничества (на 26% ). 

'увеличение модели соперничества в 11 <<Б» классе на 6%, при одновременном 

увеличении сотрудничества в 11 «Б» классе на 1 1 %. 

Таблица 27. Результаты психодиагностического исследования стиля поведения 

в конфликте учшщихся 1 О- х классов, динамика за три года обучения, 2004-
') ()0':· т 

( . (),1) -� J).Г.,В10 



г-·------·-·------.. ----·--- -·----------Стиль поведения в 1 О <сА» 
конфликте 2002- 1 200

9
"' - 2004-

1 О «Б» 
2002- 2003- 200 

5 1 
2003 J_JJI04 2005 2003 2004 200. 

36 28 1
7 16 [J�:!I�(ничество=:==:== '4 ==+з: 

[J:_оперt!_!��Е��-п!��------- =---1�---t__l_б __ i 14
1

. 42
1

' 38
lJСом:1�Jмисс ___________ 37_ SQ_---+}6 i· -f-�--+--42 __ +-2_6_ 
l Избежание ___________ �ФL_ 13_---t)2 i 18

17 1
16 

' 

; Пnиспособле1-rность 1 15 ! 3 __l - _J_ 14 · 4'-�------·· .. ------·-------L---�-- - ---
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В психологическом классе преобладает стратегия поведения в виде 

сотрудничества (36�:ii), компромисса (36%) .. Снижается уровень поведения в

конфликп� в стиле соперничества ( на 18% ), приспособленности ( на 15%) и 

б ( '32'0/') из ежания на . . /о . У учащихся экономического класса преобладает 

поведение в конфликте в стиле: соперничество (38о/о), компромисс (26%). 

Снизился уров(�нь поведения в стиле приспособленности (на 12%), 

сотрудничестве (на 121�)).

Данные диагностического исследования поведения в конфликте , 

свидетельствуют о том, что изучение основ конфликтологии учащимися 

психологических классов способствуют у них развитию конструктивных 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

Развитию конструктивного стиля общения, умению правильно повести 

себя в конфликтной ситуацик, занять определенный статус в группе 

способствует развитие коммуникативных навыков. В течение трех лет обучения 

в психологическом: классе учащиеся обучаются способам конструктивного 

общенш�:, развивают коммуникативные навыки во время тренингов. Для 

и:3учения стиля и структуры межличностных отношений и их особенностей, а 

также исследования представления испытуемого о себе использовалась 

методика диагностики межличностных отношений Т.Лири. Т.Лири выделил 8 

общих и 16 конкретизированных вариантов межличностного взаимодействия 
(Приложение С), (Таблица 28,29,30). 

Таблица 28. Динамика развития межличностных взаимоотношений учащихся 

11 -· х классов 3а два года обучения:2003-2004 у.г. (в%) 



Автс>ритарность 
i Гс:щы i 11 «А,>> 

- ---
i 11 «Б» 

: r··--------:-·--·-----т---- -

j об��-1ения _____ tвыс. ___ 
t

�_ред. !; ни
з

зl э
�
ст :Е 

г 2002 - 2()03 - 23 68 9 '-L--------------- -------- ------ - --
2003 - 2004 30 38 28 4 � --------··----- ··------- ·-·-- - --

IЫС. 

[ 

(9 

Эгоистич ность ------------------т·-------- -

Годы 1 11 «iн, 11 «Б» 
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сред. низ. 
40 34 
41 24 

f-. oб��eJ:_I_�!�l--
.
---+

_
�!��---

r
�P

_ 
e,��r13. 1 :�)кстр : :Е--IЬ-IС-.�1-с _р _е_ д _. �,-н

_
и

_
з
_
. Тэкстр 

i 2002 - 2003 l 5 77 1, 18 i "' - 1 57
! 
29 i 14 

l 200:з - 2004=:=I12 =:== :58 = l 3o =r" 12 / 76 : 12 Т_� 

Годы 
_ обучения ___ _ 
2002 - 2003 -------·-··-----

200:З - 2004 

Годы 
об"'Чения . __ '__,L ______________ _ l 2002 - 2003 

-
--

2003 - 2004 --------·--·------

________________ А102ес сив ность
1 Jl «,д.>> i 11 «Б» 

�ыс . 
l6 �=r�� 17��- ��кстр

� с--_ � 

14 58 28 -- : -!4·--------- ·-·-- - ----

11 «Б» 
кстр вые. 

34 
-·

Подчи няемость 

сред. низ. э 
44 32 8 
59 17 -

сред. низ. 
41 21 
70 24 

l l <<А» 
. 

,-------------� 

-------
-
--,----Тн-�--

��f�:--1-���Т9�з. :! --------- ----n- --
25 33 42 ·-

.. ________ ·-·-- - . 

кстр 

Зависш,юсть 

11 «Б» 
вые. 
39 
6 

сред. низ.
29 32 
41 53 

1
-Л:

)д:
-ы

-

---

-
-
-----1-т1�:1��- --

t
l 1 «Б» 1 

1 обучения �--------J-----т--:-- -т -- --Г� ________________ J вые_. ____ с�д. _J_!!и�экстр __ зь_1с_._t-J с�р_е_ д _. -+-1 
н_ и_з_. �кстр , 

;��;: ;��� =± :�==1 �� =
3

t: 1 ;� 1 �� i :-� 
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У уча�:цихся психологического класса выявлена положительная динамика 

адаптивного уровня по шкалам: авторитарность, эгоистичность, агрессивность; 

1 I <<А» и 11 <<Б» кла1:)СЫ -·- зшзисимость; 11 «Б» (экстремальный уровень) 

У учащихся всех классов 

дружелюбие, альтруистичность. 

-- подозрительность, подчиняемость, 

Таб.:тица 29. Динамика развития межличностных взаимоотношений учащихся 
l 1 -· х классов за два года обучения:2004-2005 у.г. (во/о) 

-·-----·-···----·- ----·· Авторип�,рность 
Годы J_L��:��> -
о(!_У�е!!���------ ���f: __ _9�fL низ. 

-- -+--- --
экстр_ 

2002 - 2003 42 36 12 10 
-----·-···------ ·----·-·-- ·-·-- - ----+-

2003 - 2004 40 44 1 О 
-·------·-··----- ---------- ·-·-- -·---+-

2004 -· 2005 48 46 8 

-
б -
·-
-

Эгоистичность 
г-·----·-···-------т----· Годы 11 «.A.J> ·------·-- ·-·--·
о(�чения _____ ВЬ]С. __ . с�д. низ. ,кстр 
2002 -· 2CI03 62 24 -·------·-·---·--- --------- --·--

2003 -· 2(I04 58 30 
-·-·----·-----·-·-- ·--------- --·--

' 2004 .. 2(I05 40 48 

1 
4 8

-- --+-

8 4 

6 

1 Годы 
обvчения 

__ А_гресси_�ность 

__ :.z_ _____________ _ 

2002 .. 2003 -·------·---·-·-
2003 --2004 

11 <<А>> 
. вые. __ . с��д·-----+-_низ. 
40 38 4 

жстр 
18 ·------- ·-·-- -- --+---

22 56 12 
·----··-- ·-·---+--

10 
l 2004 .. 2005 -- J _'�---- _]0___�8--�-

11 «Б» 
вые. 
46 
59 
52 

l 1 «Б» 
вые. 
29 
32 
34 

11 «Б» 
вые. 
28 
14 
16 

r-·--·--·-····--·--- ·----·· Подозрит1��льность 
Годы 1 1 <<А>> ··----··--l·---�-d--
о(�чения ____ .. вые. __ . с�д. низ. = 
2002 .. 2003 --- . 28 ----- . 34 _ 28 --
2003 .. 2004 24 32 36 8 -·------·-·--·-··--- ·----·-·--· ·-·-- - ·-

ЖСТJ2 

10 

11 «Б» 
вые. 
7 

23 

сред. низ. экстр 
29 - 25 
27 5 9 

28 8 12 

сред. низ. экстр 
67 4 -

59 9 -

48 12 6 

сред. низ. 
61 11 
77 9 
68 16 

сред. низ. 
54 39 
32 45 



, --------------------г·---------г---------,---
i 2004 - 2005 1 [8 :50 _Ш 
L---------·--·------1__··-----·-----·--
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1 4_�1 2 _0_�1 _46_�1 з_о_ \ 4 � 

Подчиняе:мость 
Г Годы -

----------[l 1 (<А» - . --� 11 «Б» 
LJ бy_чeнюr ____

_
__ [J�:��----J-;��( - \ низ. 1 ��в_ы_с_. �

\
_с_р_е_д_. 

----.--

; 2002 - 20�)3 ____ h:i:� ____ ji_ :�2 -
1

26 ! - � 17 : 54 
1 низ. i 29 
\ 45 ;2 003�_:_�_Q9.:! ___ �:��---- _)4__ 40 1 - 1 14 ____ 

1
-4_1 __ _ 

128 2004 -2005 __ J24 _____ 56 __ i 20 1-__ i 1_6_�'�5_6_�_ 
Зависимость 

1 Годы [ll 1 <.<А.>> ___ _ [ 11 «Б» 
��:v11�ев�!�1--------����:.:.___ J�ед�_ HIJ[_З __ · __ Э_!(СТР
2002 - 2003 20 48 ---------·-·-------··----·--- ---·-- 32
2003 -2004 18 38 44 
:� 01:)4-�215(:�5---]--I��---- -=io-- 48 _

_
_ _ '----------·--·----- -·-------- ----·--

----+ 

------+-

________________________________________Jl[?ужелюбие 

в 
ы

с. 
1 4 

1 8 
2 2 

г ОДЫ _JIJLj��·> ---- 11 «Б» 
(�учения _____ вые. ___ с�ед. ни_з_._-+-экст 
2002 - 2003 28 3 6 8 28 

BJ 

6 
ыс. 

1 
2003 - 2004 28 ----------·-··---- -··--·--·-·-
2004 -20105 42 

48 
46 

12 12 5
----+- ------+-· 

4 8 5 

1 Годы 
_____

_
_
__ 

11_ <<А)·> 
____ 

А
л
ы_ру

и ст
и

чно
�,1 

:5 
4 

1 «Б» ---------- ------т- --
с�тчения______ вые. --- с��Д. низ. экст В1 >IC.

2002 -2003 38 32 6 24 Ф i ----------·-·---- -··-------- ---·--
2003 - 2004 34 41 9 16 4 ---------- ------·-- -··-------- ---·-- 1 
2004 - 2005 54 30 4 12 4( )

сред. 
75 
59 
56 

сред. 
35 
45 
34 

сред. 
28 
41 
36 

низ. 
11 
23 
18 

низ. 

-

-
8 

низ. 
1 1 

9 

12 

··.·�
i 

1 i -

l=--
i -

t 
14 1___J

эк 
4 
-

4 

---

экстр 
17 
9 

12
____J 

Положительная динамика адаптивного уровня по всем шкалам в 

психологическ0Jv1 11 «А>) классе. В 11 «Б>> классе положительная динамика по 

шкалам: авторитарность, агрессивность, подчиняемость, зависи мость ( средний 

уровень), друже.шоб и:е, альтруистичность. 

':�аблица 30. Дина:\1ика развития межличностных взаимоотношений учащихся 

1 О -- х :классов за два года обучения 2004-2005 у.г. (во/о).
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Авторит:�!рность ________ _ 

Ггс;Д]�----·------
-
[п�;;��-:---,- \_.с::1 _ _;_0_«Б_» ____ _ 

� ��};��QJ=t��e
д. 

�
из. 

� ��с. ��
ед. 

:�
з. 

1 �
к
� 

[_200:?_- �Ш_IQ:! ___ +-���-- --� 2:L___ - 18 24 34 26 
Fl_2004 - 2005 __ lбО ____ L_32 _ 8 28 1 36 1 36 ·-�

1Годы1 с: о\_1,vчения 
__ .,;_ _____ , ________ _ 

2002 - 2003 
--------·-··--·---

2003 - 2004 
2004 - 2005 

Годы 
Об'-1ЧеНЮ[

__ '_L ___________ _ 

2002 - 2003 
2003 - 2004 r---- .--__ ,.----

L 
2004 -· 2С,1()5 __ 

Годы 
обvчения 
__ -:.._./_ ___________, __ _

, 2002 .. 2(I03 -
-2003 .. 2(I04 

2004 .. 2005 

Годы 
обvчения: -- � -----·-·-----

2002 -- 2003 -------·-··------

2003 -· 2004 
2004 -- 2СЮ5 

1 О «А>> 
вые.___ �ред. 
31 69 ·--------- ·-·--
50 32 
38 38 

Эгоистичность 
«Б» 

н
и

з. ��ст �
О 

IЫС. 

-----+-
.. ] 5 

4 14 ·14
·--

16 8 : 
- ----+-·--

Подозрип��r1ьность 

�4 

!ЫС.

i 
�4 
�8 

сред. 
15 
25 
32 

сред. 
31 
34 
40 

1 О <<.А.» 1 О «Б» 

� �-д_
. 1 ;=;:з=. =::� 

-'IКСТ]2
) 

23 59 ±!-----+-( 

8 67 25 
·-------- ·-·-- - ----'-

) 

Подчиняем ость 

вые. 1 сред. 
4 15 
l9 19 
24 10 

низ. 
70 
32 
40 

низ. 
65 
30 
16 

1 низ. 
81 
62 
38 

- -,-------- - --

1 О <<А>> 

. вые. ___ . с�д.
3 35 

·-------- -·--

27 32 
4 44 

1 О <<А)> 
вые .. __ с�д. 

24 66 
41 54 

·-------- ·-·--
26 62 

низ. 
62 __ ___,_ 

36 
52 

1 О «Б» 
жстр вые. сред. низ. 

4 15 80 
5 15 34 42 

12 62 17 

э 
-

9 
4 

экстр
-

12 
16 

экстр
4 
9 
9 

1 



___ __дr�ужелк�бие 
--·------····-------т-----·---·-

---,---------

. Годы ! 1 О <<А>> 1 1 О «Б» 
- "-----·---,-·-·---г ' --

t ��;
е

_:;;_(!1-:: ·_·_L • ��
д

- 1 �:

=4

3

. i -� 
1 2003 -· 2(I04 59 41 ± 
r 2004 -· 2()05 __ . 72 _____ .18 _ _ _ := 

жст2 вые. 
15 
24 
19 

сред. низ. 
46 39 

42 130 

48 33 
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1 экстр 1 
- 1

1 4 ', 

�� 

Поло)кительная динамика адаптивного уровня по всем шкалам в 

психологич(�ском 1 О ·<(А>> классе. В 1 О «Б» класс:е положительная динамика по 

шкалам: агрессивность, подчиняемость, подозрительность. 

Так:и:м образом, результаты исследований коммуникативной сферы 

показывают, что уроки общения, система тренинговых занятий способствуют 

развитюо у учащихся коммуникативных навыков; способности выбрать 

необходимую стратегию поведения в конфликтной ситуации, организовать 

пространство об1цения в социальной группе. 

Выводы по третьему разделу. 

1.Для развития личности эффективным способом является проведение

психологического мониторинга, что в целом благотворно сказывается на 

организации образовательной среды профильных классов. 

2.Психологическое сопровождение учебного процесса позволяет вносить

:коррективьI развития в учебном процессе таких сфер личности: 

мотивация.,, направленность личности, профессиональная 

направленность, 1�а:rvюоценка - данные качества возрастают и активно 

изменяются: в сторону социологизации личности; 

утоl\шяемоеть, тревожность, агрессивность - данные качества, как 

пока3ь1вает практика, уменыпаются; 
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коммуникативные навыки, акцентуации характера - данные качества 

из1vн�няютея в <;торону более адаптивного поведения в социуме. 

3. Есш11: кроме психологического процесса, вводить специальное изучение

основ психологии, начиная с 9 класса, то корректировка названных качеств 

личности приобретает осознанный характер со стороны ученика. 

4.Осо�шание психологической информации, личностных качеств; 

коррекция по:вед,�ния учащихся, развитие самосознания, развитие навыков 

обшения., позволяют внести изменения в такие сферы личности ученика, 

как э�vюц.ионалыю-волевая, познавательная, мотивационная, 

коммуникативная:: в сферу личностных свойств. 

5 .По р(:зультатам экспериментального исследования можно сказать, что 

изучение курса <<Основы психо.1огию> способствует развитию "1ичности 

учащегося психологического класса. Происходят положительные 

изменения мотивационной сферы, профессиональной ориентации 

молодежи. Динамика повышения уровня самооценки, коммуникативных 

навыков нам:ного выше, чем у учащихся других профилей обучения. 

Снижается 

Учащиеся 

уровень напряжения 

психологических классов 

эмоционально-волевых 

с каждым годом 

процессов. 

обучения в 

психологическо1v1 классе более осознанно изучают специальные предметы, 

понимая их значимость в личной жизни, личностном развитии, для 

профессионального самоопределения. высокий уровень удовлетворенности 

вь1брюпJlЬIМ профилем обучения свидетельствует о высоком уровне 

самосоз:нания учащихся, о том, что без психологической грамотности в 

будущем трудно стать успешным человеком в любой сфере деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИ:Е

Современная гум:анистическая парадигма образования среди задач, 

стоящих перед образовате.1ьной школой, определяет приоритет задачи 

становления личности, создания 

конкурентноспособной личности, 

потребностей. 

условий для формирования 

удовлетворения ее социальных 

Согласно Концепции развития образования Республики :Казахстан 

приоритетным: направлением является введение профильного обучения для 

осуществления Углубленной 
•' ., 

до профессиональной подготовки учащихся. 

Принцип:шшьно новый подход к построению третьей ступени среднего 

образования состоит в том, что обучение ведется на принципах вариативности, 

дифференциации:, интеграции и профессионализации содержания образования, 

обус.rюв.пенных личностно-ориентиронанной парадигмой образования и 

воспитания,, и отражают специфику профильного обучения. 

Главной целью профильного обучения выступает обеспечение 

общедоступности для учащихся получения полноценного образования в 

соответствии с их индивидуальныl\1Ш склонностями и потребностями, 

обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным 

образованием. �Лалоизученными являются вопросы перехода школы на новую 

модель планирования: и организации УВП с позиции профильной 

дифференциаци11" профильной адаптации и лично-оринтированного подхода; 

процессы развития личности учащегося в школе профильной адаптации. Эти 

проблемы определили выбор темы нашего исследования, по3волили 

сформулировать конкретные цели и задачи. 

На начальном: этапе: исследования нами были проанализированы 

различнь1е теоретические: подходы и взгляды на сущность профильной 

дифференциации, организации профильного обучения, описаны структурные 

коJ\шоненты личности и процесс развития личности учащихся старших классов. 
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Теоретический анализ профильной дифференциации показал, что 

главным 1с1ючом к успешности организации профильного обучения на старшей 

ступени общего образования является определение модели организации 

профильного обуче:ния общеобразователы-юй школой: перестройка 

методичt:с:кой системы, определение структуры и направлений профилизации, а 

также модели организации профильного обучения. 

Переход к профильному обучению должен преследовать следующие 

основные цели: со:щать условия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возм:ожностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ;. обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; способствовать установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным кап�гориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

:мелщу t"" 

OOJJЩ!v1 и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить вьшускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

На основании теоретических положений 62шы выдвинута гипотеза, что в 

школе профильной адаптации будет происходить профессиональное развитие 

личности, если в ней будет создана система специализированной подготовки, 

ориентированной на дифференциацию, индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. 

В работе предложена модель учебного пространства в школе профильной 

адаптации: программа профильных психологических классов, как условие 

процесса развития личности учащихся. Реализация данных идей 

осуществлялась на базе средней общеобразовательной специализированной 

школы профильной адаптации №7 г.Павлодара: 
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были проанализированы психолого-педагогических условия 

профильной дифференциации обучения., способствующие развитию личности 

учащихся психологиче:ских классов; 

-· разработана l\ю,цель школы профильной адаптации, в рамках которой

реализуннся эти условия; 

ра'Зработана модель личности выпускника психологического 

профильного класеа; 

- разработана и апробирована учебная программа по психологии «Основы

психологических знаний»; 

разработана система психологического сопровождения учебного 

процесса в школе профильной адаптации 

- осуществлено психодиагностическое исследование процессов ра:звития

личности учащихся профильных психологических классов. 

В профильной школы возрастает роль сформированных качеств личности 

обучающегося, т .. е. определение модели выпускника. Исследование понятия 

личноспс, ее структуры, определение закономерностей ее развития: выделение 

двух аспектов в научном понимании развития личности - социального и 

субъектного.; изуч1�ние возрастных новообразований юношества, определило 

мюдель выпускника профильного психологического класса. Процесс развития 

пичности ученика происходит в рамках изучения программы «Основы 

психологических знаний», а также отработанной системой психологического 

с:опровожд1�ния учебно-воспитательного процесса в школе профильной 

:1.даптации. Данная программа включает комплекс различных форм и методов 

Еюздействия, включает в себя познавательный, информационный, развивающий 

а корректируюrций компоненты. 

По результатам: экспериментального исследования можно сказать, что 

изучение курса <<Основы психологических знаний» способствует развитию 

пичности учащегося психологического класса. Осознание психологической 

инфор:мации, личностных качеств; коррекция поведения учащихся, развитие 

самосо:шания, развитие шшь1ков общения, вносят изменения в такие сферы 
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личности ученика, как эмоционально-волевая, познавательная, 

мотиваци:онная, коммуникативная; в сферу личностных свойств. 

Происходят поло:жительные изменения в профессиональной ориентации 

молодежи, поведенческой структуре личности учащегося. Снижается уровень 

напряжения эl\,юционально-волевых процессов. Данные исследований 

показывают�, что динамика повышения уровня самооценки, коммуникативных 

навыков намного выше., 'qем у учащихся других профилей обучения. Учащиеся 

психологических классов е кажды\1: годом обучения в психологическом классе, 

более осо:знанно изучают специальные предметы, понимая их значимость в 

личной жизни, личностном развитии, профессиональном самоопределении. 

Высокий уровень удовлетворенности выбранным профилем обучения, 

свидетельствует о высоком уровне самосознания учащихся, о том, что без 

психологической гра�мотности в будущем трудно стать успешным человеком в 

:1юбой сфере деяп�лыюсти. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том:, что молод;ежь нуждается в квалифицированной психологической 

подготовке в ра1шах среднего образования независимо от того, какую 

про,фесс::и1-о выберут молодые люди, куда пойдут учиться или работать. А для 

этого ш�обходим: предмет во всех школах., который бы давал основы 

гуманитарной грам:отн ости. 

Таки�,1 образом, проведенное исследование в основном подтвердило 

предварительно выдвинутую гипотезу и помогло определить рациональные 

формы, способы,, технологии профильной дифф1�ренциации, психологического 

сопровождения, обусловливающие повышение личностного потенциала 

школьника как гражданина своего общества. 

В связи с актуальностью данной темы, недостаточно разработанным 

педагогич1:ски:м и психологическим мониторингом развития личности 

учащихся, методическим сопровткдением учебно-воспитательного процесса в 

школе профильной адаптации, продолжение исследований в этом направлении 

кажется нам актуапьным: и ш�рспективным. 
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