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в настоящее время появляются инициативы, исходящие от обще-
ственных организаций, активного бизнеса, политических партий, 
которые потенциально полезны для школы. Чтобы инициатива 
«прижилась» в образовательном процессе, она должна соответс-
твовать общим требованиям, зафиксированным в федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования. 
авторы рассматривают удачный пример образовательной инициа-
тивы, ее старта и будущего потенциала.
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today there are some emerging initiatives by public organizations, active 
businesses, political parties that are potentially useful for school. But if 
you want the initiative to be well established in the educational process, it 
must meet the general requirements set forth in the federal state Educa-
tion standards (fsEs) for general education. in this article we consider a 
successful example of an educational initiative, its introduction and future 
potential.
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Введение

В начале 2017 года издательством 
«РИПОЛ классик» была предло-
жена инициатива «Всероссийс-

кая школьная летопись. Книга класса», 
благодаря которой любой класс россий-
ской школы мог создать и издать книгу 
о себе.

Какой Книга класса не должна быть, 
уже более или менее было понятно на 
самом старте проекта. Исходно не хоте-
лось, чтобы Книга класса была просто 
набором текстов, не связанных между 
собой; не хотелось, чтобы учителя и тем 
более администрация школы брали на 
себя инициативу и решения по содержа-
нию книг; не хотелось, чтобы написан-
ное в книге было пустой отпиской, тем, 
что не пережито, не интересно (много 
ли тех, кто захотел бы перечитать свои 
школьные диктанты или формальные 
сочинения по теме?).

Практика реализации 
инициативы

Первопроходцами стали образо-
вательные организации г. Санкт-
Петербурга (школы № 6, № 645, 

№  117, №  64, №  327, гимназии №  278, 
№ 116) и г. Москвы (школа № 138, лицей 
№  1547, «Православная Классическая 
гимназия-пансион Свято-Алексеевской 
Пустыни памяти протоирея Василия 
Лес няка», а также Международный де-
тский центр «Артек».

На что мы обращали внимание, ана-
лизируя первый стихийно сложившийся 
опыт «первопроходцев», создававших 
свои книги в очень короткий период 
(почти все книги были написаны детьми 
и учителями в течение полутора–двух 
месяцев):

 идея книги, принцип, по которому 
выстраивалась структура и отбира-
лось содержание;

 структура книги, сколько и каких 
частей включено в книгу, в какой 
последовательности они располо-
жены;

 содержание книги, о чем пишут 
школьники и педагоги;

 какие педагогические задачи ре-
шены в процессе создания книги.

Все классы, отряды (это касается пер-
вой книги «Артека»), участвовавшие в 
эксперименте, работали почти без под-
сказок, определяя идею, содержание, 
ответственность и порядок работы над 
книгой совместно с педагогами, а иногда 
и совершенно самостоятельно.

Итак, идея  — структура  — содержа-
ние в каждой (почти в каждой) книге — 
это неразрывная цепочка, раскрывающая 
индивидуальность ее (книги) авторов. 
Приведем примеры в нижеследующей 
таблице.

Мы привели примеры всего четырех 
книг, но они отражают общую канву и 
разнообразие содержания и его вопло-
щения в книгах разных классов. 

Каждая книга без исключений дает 
очень богатый диагностический ма-
териал. По текстам, наличию или от-
сутствию идеи, структуре книги, пре-
обладанию тех или иных тем в тексте, 
согласованности этих тем, текстов и ил-
люстраций между собой можно судить 
о целях, жизненных приоритетах самих 
учеников, с одной стороны. С другой — 
и  это проявляется не менее ярко  — 
о  профессиональных задачах, отноше-
нии к классу в целом и каждому ученику 
в отдельности классного руководителя 
и педагогов школы. Очень характерной 
чертой каждой книги вне зависимости 
от возраста учеников явилось то, что от-
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Таблица
от идеи к содержанию книги

ОО Идея Структура Содержание

православная 
Классическая 
гимназия

по страницам 
школьной жизни.

гл. 1. свято-алексеевская 
пустынь и наша гимназия.
гл. 2. гимназия как жизнь.
гл. 3. восе.
гл. 4. письмо счастья.  
адресат — я (N. B. Этот пункт — 
подсказка издателя — возникал 
в нескольких экспериментальных 
книгах. страницы этой главы 
свободны, и каждый сам волен 
написать в своем экземпляре 
книги то, что ему важно).

Калейдоскоп описаний событий и людей 
в жизни гимназии, личные впечатления 
и мнения учеников: «гимназия и 
мое открытие пути», «о настоятеле и 
педагогах», «путь в гимназию», музеи, 
путешествия, открытия, «а праздники, 
балы, вечера!!!», «Думать — большое 
удовольствие», возможности, мечты, 
творчество, курьезы и смешные истории 
класса.
в третьей главе в центре внимания 
сами ученики, их характеры, поступки, 
особенности.

Школа № 1547, 
г. Москва

идея как таковая 
осталась скрыта от 
читателя.

слово учителя.
гл. 1. (без названия).
гл. 2. (без названия).
гл. 3. (без названия).
гл. 4. (без названия).
письмо счастья. адресат — я.

Конечно, содержание в главах есть. 
Например, в первой главе к фотографии 
есть характеристика каждого ученика, 
написанная одноклассниками. вторая 
глава состоит из историй о людях, 
событиях, впечатлениях, то, что 
запомнилось, о чем захотелось рассказать.
в третью и четвертую главы вошли 
сочинения на тему и пожелания 
одноклассникам.

гимназия 
№ 116, 
г. санкт-петер-
буг

Междометие, или 
вот это класс!!!
На самом деле 
основой для 
идеи стало 
стихотворение, 
строки из которого 
стали эпиграфами к 
частям книги.

1. Вот это класс!!! (рассказ 
от первого лица). 
Междометье как прогулка: как 
в горах или в лесу, Эхо часто 
повторяет Чье-то громкое 
«аУУУ!».
2. Мы будем помнить тебя. 
Междометие — утрата, горечь 
жизненных потерь. ох! в былое 
нет возврата, что поделаешь 
теперь!
3. Да здравствует дружба! 
Ура!!! Междометие — согласье, 
задушевный разговор. Здесь 
«ага!» подходит очень — 
остановит много ссор.
всего 9 частей в соответствии со 
стихотворением + 10 «Души, 
настроенные на одну 
волну».
и уже знакомая нам «Письмо 
счастья. Адресат — Я».

содержание каждой части — очень 
личная иллюстрация из совместной 
школьной жизни, и что очень важно 
из работы над проектом — часть 8:
«Мы сделали это!
Междометие — работа и, 
лаская нежно слух,
с завершением проекта
вырвалось на волю: У-У-х!».
яркая по содержанию книга о классе 
друзей.
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ношение к жизни, классу, работе, вольно 
или невольно заложенное в словах клас-
сного руководителя, дублируется учени-
ками. Если классный руководитель на-
писал свой текст небрежно, хоть и были 
там формально правильные слова, то и 
вся книга такая — «рыхлая», неуклюжая, 
неинтересная. Пишет педагог: «… мне 
было с вами интересно, вы самый луч-
ший класс» (при этом не понятно, что 
было интересно, чем класс так хорош). 
И  дети пишут в этом же духе: «… она 
моя самая любимая подруга. Мы сидели 
с ней 5 лет за одной партой. Не встречала 
девочки лучше, чем она». И все? Больше 
сказать ученикам нечего? Или: «учитель 
прикольный, потому что смешно руга-
ется на нас…». Не станем продолжать 
цитатный ряд, отметим лишь, что уро-

вень владения русским словом в книгах 
класса продемонстрирован тоже очень 
и очень разный. Можно отметить отде-
льные (к счастью, очень редкие) работы, 
где старшеклассники написали тексты, 
за которые было бы не стыдно разве что 
в начальной школе. Косноязычие, бед-
ность речи, отсутствие образности  — 
тоже объект диагностики и маркер ра-
боты педагогов-предметников.

Книги в большинстве своем инте-
ресны и содержательны. Все они (книги, 
разумеется, не школы) имеют более или 
менее ярко выраженную идею, содержа-
тельно выстроены — из микросюжетов 
рождается целостная картина о жизни 
и представителях класса, создававших 
свою книгу, в них выразительны харак-
теры школьников и учителей. Тексты, 

ОО Идея Структура Содержание

Школа № 645, 
г. санкт-петер-
бург

«Мы все такие 
разные, как 
фломастеры 
в коробке» – 
эта разность, 
различность 
в каждой 
детской работе, 
включенной в 
книгу.

гл. 1. Школьные годы 
чудесные? Чудесные… 
Чудесные!!!
гл. 2. Ералаш.

Каждый автор получил свое место 
на страницах этой книги. Ученики 
писали друг о друге, об учителях, 
о совместно пережитых днях, о 
своих впечатлениях, воспоминаниях 
и не только. Каждый рассказ –
законченное самостоятельное 
произведение.
Многие ученики этого класса 
приносили уже готовые творческие 
работы (рассказы, юморески, 
заметки). Такой творческий класс.

Школа № 6, 
г. санкт-петер-
бург

«Бутявкины 
истории, или 
приключения 
самого вредного 
класса школы № 6».

1. вместо предисловия.
2. Устав Бутявки.
3. Бутявий коллектив.
4. событие.
5. про тех, кто был 
неравнодушен.
6. Немного о планах 
и фантазиях.
7. Маленькие пожелания.
8. письмо счастья. адресат — я.

содержание очень хорошо отражено в 
структуре.
отличительной характеристикой 
содержания данной книги является то, что 
книга получилась целостной повестью, 
хоть части и написаны разными авторами, 
как самый вредный класс превращался 
под руководством учителя в самый 
дружный.

Источник: составлено авторами.
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написанные и выбранные для книг де-
тьми, просто интересно читать, есть ощу-
щение, что они не случайны, да и сами 
авторы были увлечены, когда писали и 
выстраивали из них свою книгу. Иллюст-
рации тоже не случайны, даже посторон-
нему человеку, не знакомому с классом, 
учителями, школой, они о многом могут 
рассказать. Есть заметные попытки отде-
лить значимое от незначимого в жизни 
класса и самого ученика. Кроме того, 
книги почти всегда написаны от первого 
лица, а это очень важно, поскольку обна-
руживает отношение автора к происхо-
дившему (или придуманному), его собс-
твенную точку зрения. Особо можно вы-
делить книги 8 «А» класса школы № 645 
Пушкинского района, 9 «А» школы № 6 
Василеостровского района (!), 8 «А» 
школы № 117 Выборгского района, 8 «А» 
лицея № 64 г. Санкт-Петербурга.

А вот теперь самое интересное с 
точки зрения педагогической составля-
ющей работы над Книгой класса. Выше 
были приведены три этапа в жизни 
школьника, в которых описывалось 
развитие ребенка в подчинении требо-
ваниям, заданным извне или вырабо-
танным совместно с классом, классным 
руководителем. Если учитель, классный 
руководитель не обращает на это внима-
ние, а значит, все его «воспитывающие» 
действия во многом носят случайный, 
нецеленаправленный характер (что про-
тиворечит сегодняшним установкам, 
противоречит стандартам общего обра-
зования), то книга иллюстрирует отсут-
ствие данного слоя. 

Но!! Вопреки первым впечатлениям, 
есть книги, в которых «второе дно» — пе-
дагогический слой присутствует. В этих 
книгах пусть редкими фрагментами (ис-
крами), но наличествует описание того, 
как должно быть, и того, как класс или 

отдельный ученик этому подчиняется / 
не подчиняется, и что сделано детьми и 
учителями, чтобы все встало на свое дол-
женствующее место. В одной из упомяну-
тых книг (школа № 645) даже веники на 
Масленицу жгут «… в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности», соблю-
дают «Устав Бутявки», в нем о правилах 
жизни НАСТОЯЩЕЙ Бутявки все под-
робно написано. Ну а уж если что-то на-
рушили, то знают, как и кому придется от-
вечать. В другой книге (гимназия № 116) 
есть целая глава «Упорство и труд…», из 
которой становится ясно, сколько труда 
приходится приложить обычному (или 
не совсем обычному восьмикласснику), 
чтобы преодолеть себя и подчиниться 
требованиям урока, выполнения домаш-
него задания и много чего еще сделать 
вопреки своим сиюминутным желаниям.

Есть первые результаты проекта «Все-
российская школьная летопись. Книга 
класса». А что нужно учесть, на что об-
ратить внимание, чтобы проект «засвер-
кал», актуализировал весь свой психо-
лого-педагогический потенциал?

Теоретические положения

Что положить в основу содержа-
ния книги? Рассмотрим попод-
робнее. Вспомните вопрос, кото-

рый очень часто задают нерадивым или 
не в меру шумным ученикам учителя: 
«Зачем вы в школу ходите?». Часто не до-
жидаясь ответа, сами начинают расска-
зывать зачем (а смысл? ведь все равно от 
этого мало что меняется), а иногда посы-
лают подумать, но НИКОГДА (за очень 
редким исключением) не спрашивают о 
результатах размышлений. Так и не мо-
жет никто твердо ответить.

Между тем, как раз этот ответ в Книге 
класса должны искать и находить сами 



114

ISSN  2413-6522 ScIeNtIfIc aNd practIcal jourNal

russIan Journal  
of humanIstIc psychologyVol. 4  Issue 2  2017

ученики, а учителю остается только 
(всего-то навсего!) направлять, под-
держивать, смотреть, что получается, 
и поправлять. 

Если говорить очень просто, то в об-
щих чертах на разных этапах школьной 
жизни содержание книги подчинено 
следующим педагогическим задачам (все 
строго в соответствии с федеральными 
государственными стандартами общего 
образования, но мы позволили себе вы-
делить часть и сформулировать ее «чело-
веческим» языком):
1. В начальной школе ученику нужно 

освоить новые для него правила, про-
диктованные школой и жизнью, ведь 
он растет, и требования к нему тоже 
растут и усложняются, и, конечно, на-
учиться в рамках этих правил ориен-
тироваться и адекватно существовать. 
Нужно решать задачи  — решаем, 
нужно бежать на лыжах  — бежим, 
нужно поддерживать чистоту и по-
рядок в классе — поддерживаем, не-
льзя «стоять на ушах» в помещениях 
школы — воздерживаемся и т. д. Ко-
нечно, сначала делаем это под стро-
гим, но справедливым наблюдением 
учителя, но уж потом и сами немного 
можем держать себя в руках. Ну а са-
мое интересное  — это становление 

класса как группы людей, которые 
друг за друга и которым вместе инте-
ресно.

2. В основной школе с пятиклассни-
ками уже сложнее, ведь тут важно не 
только принимать и выполнять тре-
бования школы, но и понимать, по-
чему требования именно такие и чем 
чревато их нарушение. Здесь уже как 
ученики «держим себя в руках» уве-
ренно и по-взрослому, ну и отвечать 
за нарушения готовы, уже не как ма-
лые дети, а всерьез. Ну и как же здесь 
без открытий, открытий дружбы, хи-
мии, литературы, да всего что угодно, 
была бы поставлена цель (конечно 
же, ставить и достигать цели нужно 
учиться, и в этом работа над Кни-
гой класса может быть очень эффек-
тивна).

3. Средняя школа, тут все иначе. В 10–
11 классах самое важное — насколько 
ученики готовы к жизни за пределами 
уютной и безопасной школы, чего 
хотят и насколько сложные задачи 
возьмутся решать. А значит, время 
ставить серьезные цели, готовиться к 
будущей профессии, пробовать и де-
лать выводы о себе, своих решениях и 
выборе, о своих делах и результатах.
Конечно, все эти цели включены в 

основную образовательную программу 
любой школы, каждый педагог так или 
иначе строит свою деятельность в со-
ответствии с ними. У каждого учителя 
в  силу его профессионального опыта 
есть приемы, помогающие эти цели ре-
шать с большим или меньшим успехом. 
Но  команда проекта «Всероссийская 
школьная летопись» предлагает исполь-
зовать Книгу класса как инновационный 
инструмент достижения результатов, за-
фиксированных в образовательных стан-
дартах.

Содержание в каждой книге — 
это неразрывная цепочка, 
раскрывающая индивидуальность 
ее авторов.

the content in each book is an 
inseparable chain that reveals the 
personality of each of its authors.
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Далее отметим, что становление орга-
низации класса, работающего над созда-
нием книги, вне зависимости от возраста 
и даже от готовности учеников, прохо-
дит четыре этапа:

Первый уровень: автономный и 
стихийный (как получится) вариант со-
здания Книги класса. На данном уровне 
организация работы над книгой отдается 
на откуп самим детям при минимуме или 
даже полном отсутствии поддержки со 
стороны взрослых. Другой крайний ва-
риант  — всю работу и заботы берет на 
себя педагог и/или (в особо «тяжелых» 
случаях) активные родители. Резуль-
тат на этом уровне предсказать невоз-
можно — что получится, то получится. 
Последнее касается и качества самой 
книги, и педагогических результатов: 
чему научатся, какие навыки приобретут, 
как изменятся сами ученики. N. B. Надо 
сказать, что этот этап совершенно зако-
нен в любом начинании, и «первопро-
ходцы», которые в экспериментальном 
режиме уже создали свои книги класса, 
шли именно так.

Второй уровень: структурный. Уро-
вень предполагает элементарное плани-
рование при поддержке педагога сов-
местной работы класса над Книгой. Эта 
работа достаточно долгосрочная и мо-
жет продолжаться в течение почти всего 
учебного года и даже не одного (уж как 
педагог спланирует в своей программе 
воспитательной или внеурочной деятель-
ности), но все же требует организован-
ности, определения последовательности 
действий и ответственности всех участ-
ников, четких сроков и промежуточных 
результатов. На данном уровне можно 
говорить о формировании самоконт-
роля и анализа действий обучающихся 
по созданию книги, а также ряда других 
регулятивных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Уровень 
предполагает определенную готовность 
классного руководителя к организации 
совместной деятельности, возможно со-
здание и реализация специальной про-
граммы внеурочной деятельности, ко-
торую, не мудрствуя лукаво, можно на-
именовать, например, «Пишем/создаем 
Книгу класса» и смело включить в основ-
ную образовательную программу школы.

Третий уровень: структурный с эле
ментами системы. Предполагает высо-
кий уровень ответственности обучаю-
щихся за результаты командной работы 
в урочной и внеурочной деятельности. 
В  свою очередь, педагог уже более оп-
ределенно планирует результаты пози-
тивных изменений ключевых качеств 
характера и деятельности школьников 
(приобретение волевых качеств, навыков 
творческой самостоятельности в команд-
ной работе и др.). Все перечисленное тре-
бует специальной подготовки учителей. 

Характерным для данного уровня яв-
ляется создание надежных механизмов 

В современной школе есть и 
должны быть различия между 
требованиями ФГоС и целевыми 
определенностями, которые 
зафиксированы в основных 
образовательных программах.

In modern school there are and 
there must be differences between 
the requirements of fses and 
specific targets that are set forth 
in the basic educational programs.
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и структур (например, транслируемая и 
возобновляемая в любом классном кол-
лективе технология работы редакцион-
ного совета Книги класса), гарантирую-
щих позитивные результаты как в работе 
детей — готовые книги высокого качес-
тва и интересного, глубокого содержа-
ния, так и в работе педагога — диагнос-
тируемые педагогические результаты: 
сформированные универсальные учеб-
ные действия и результаты воспитания 
(например, готовность неформально 
помогать слабым ученикам класса, высо-
кая мотивация к продуктивной деятель-
ности, в которой идет преобразование 
«сырого» материала для книги в готовые 
части и главы (не путать с такой же де-
ятельностью в дошкольном образова-
нии!), позитивное отношение к команд-
ной/коллективной работе и др.).

Четвертый уровень: системный. На-
ряду со всеми позитивными признаками, 
характерными для предыдущего уровня, 
на данном уровне Книга класса стано-
вится надежным (однозначно гаранти-
рующим результат вне зависимости от 
особенностей конкретного класса) инс-
трументом и используется педагогичес-
ким коллективом целенаправленно для 
формирования и диагностики навыков 
жизненной, социальной, учебной, де-
ятельностной самостоятельности. Сис-
тема может быть выстроена таким об-
разом, что при минимальных усилиях 
педагог (классный руководитель) может 
получить максимальные результаты 
обучения и воспитания. Для четвертого 
уровня характерна технологичность. На-
иболее эффективной технологией можно 
считать четырехактную (проектирова
ние  — деятельность  — рефлексия де
ятельности, включающая анализ и вы-
явление причин ошибок и затруднений 
и перепроектирование дальнейших дейс-

твий, — усовершенствованная деятель
ность) организацию как индивидуаль-
ной, так и совместной коллективной ак-
тивности обучающихся [6, 7] (Maksvell, 
2015; Mysina, 2016).

Теоретическое основание для деления 
на перечисленные выше уровни в пер-
вую очередь отвечает на вопрос: необхо-
дим ли проект «Книга класса» учителю и 
школе?

Без наставника, без учителя проект 
не получится, он всегда рядом с классом. 
И, конечно, основной вопрос издателя к 
учителям, реализующим пилотный про-
ект в своих классах: «Какие результаты 
уже заметны, уже есть?». Такой вопрос 
закономерен, ведь в реализации замысла 
важно не потерять по пути главную идею 
и воплотить весь ее потенциал. Чтобы 
не получилось, что мы используем мощ-
нейший компьютер только как подставку 
для цветов.

Конечно, наши педагоги охотно отзы-
ваются на интересные проекты. Однако 
в данном случае важно разобраться кто 
выступает заказчиком работы с Книгой 
класса. Издатель? Дети? Родители? И по-
чему учитель и школа должны на этот за-
каз реагировать? Важны эти вопросы уже 
потому, что если неясен источник заказа 
и требований к деятельности педагога, 
есть риск, что начинание угаснет, оста-
нутся невоплощенными все его возмож-
ности. Нет! Проект великолепно встра-
ивается в требования государства, выра-
женные в федеральных государственных 
образовательных стандартах общего об-
разования. Далее мы это покажем.

Всегда есть различие между тем, чего 
хочет заказчик, и результатом деятель-
ности. Например, в русских народных 
сказках есть образ наливного яблочка, 
катящегося по блюдечку и по пожеланию 
владельца, показывающему то, что про-
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исходит в разных местах. Воплощение 
этого образа мы видим в телевидении и 
Интернете. Разница между заказом и его 
реализацией в этом примере очевидна. 

Так и в современной школе есть и 
должны быть различия между требова-
ниями ФГОС и теми целевыми опреде-
ленностями, которые зафиксированы в 
основных образовательных программах 
каждой школы [10] (Yalunina, Foteeva, 
2016).

Итак, как педагоги мы говорим о 
преемственности между ступенями об-
разования, а значит, важно вспомнить 
основные требования к содержанию 
результата общего образования со сто-
роны государственных образовательных 
стандартов. Читая стандарты, мы видим 
выпускника, обладающего сформиро-
ванными качествами, которые состоят из 
трех групп результатов образования  — 
личностных, метапредметных и пред-
метных. Личностные результаты  — по-
желательные, отданы на откуп школе и 
представителями заказчика не проверя-
ются (пока?). Наша школа на сегодняш-
ний день не испытывает затруднений для 
достижения предметных результатов [5, 
С. 43–49.] (Ivanov, 2015; P. 43–49).

Основная сложность состоит в до-
стижении метапредметных результатов, 
поскольку перечень метапредметных ре-
зультатов в описании стандартов общего 
образования задан перечислительно, 
рядоположено, то достаточно сложно 
представить целостную картину, в ко-
торой эти результаты объединялись бы 
[9] (Shirolapova, 2016). Хотя есть поло-
жение, в котором базовым метапредмет-
ным результатом основной ступени об-
щего образования, например, заказчик 
хочет видеть выпускника, способного к 
саморазвитию, к самообразованию [2, 3] 
(Baksheeva, 2016; Dzhumabekov, 2016).

Общая однозначность отсутствует, но 
рассмотрим преемственность именно с 
точки зрения метапредметного резуль-
тата в основном образовании.

В работах доктора психологии О. С. Ани-
симова [1, С. 94–95] (Anisimov, 1991; P. 94–
95) вводится закономерность развития 
поведения, свойств и проявлений чело-
века в отношении нормативных содержа-
ний. Всего автор выделяет три стадии на 
этом пути:
 индивид  — проявляется в естес-

твенных формах существования; 
основной характеристикой прояв-
лений человека на данной стадии 
является игнорирование норма-
тивных требований;

 субъект  — проявляется в ситуа-
циях воспроизведения способов 
деятельности, общения, существо-
вания; основной характеристикой 
проявлений человека на данной 
стадии является следование норма-
тивным требованиям;

 личность  — проявляется в твор-
ческих ситуациях; основной ха-

Вводится закономерность 
развития поведения, свойств 
и проявлений человека в 
отношении нормативных 
содержаний.

the patterns of behavioral 
development, nature and 
manifestations of an individual in 
relation to normative contents are 
being introduced.
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рактеристикой личности является 
позитивное относительно целей 
изменение нормативных требова-
ний, т. е. способов деятельности, 
общения, существования.

В то же время в текстах федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов общего образования выделяем 
положения, связанные с результатами 
формирования отношения к нормам де-
ятельности, общения, существования:
 дошкольное образование (3–7 

лет) — «ребенок владеет разными 
формами и видами игры, разли-
чает условную и реальную ситуа-
ции, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам»;

 начальное общее образование (7–
11 лет)  — «овладение способнос-
тью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления»;

 основное общее образование (11–
15 лет) — «умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности»;

 среднее общее образование (15–17 
лет)  — «умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реали-
зации планов деятельности».

В дошкольном детстве мы видим уход 
от «индивидности» и формирование 
элементов «субъектности». В начальной 
школе — формирование «субъектности». 
С пятого по девятый класс стоит задача 
формирования элементов «личностного» 

проявления. В старших классах — фор-
мирование базовых составляющих «лич-
ности».

каковы выводы?

Практически реализованное на-
чало положено, и оно является 
успешным. Безусловно, неор-

динарные педагогические цели требуют 
соответствующих средств реализации, к 
ним мы отнесем и учебно-методические 
комплексы, и художественную литера-
туру, учебные и художественные фильмы 
и программное обеспечение, в том числе 
и обучающие игры, и специфические, 
пока еще редко используемые, игротех-
нические педагогические технологии.
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