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воспитанников, о возможности прохождения ПМПК города, области и обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

3. Уточнение диагноза ребенка при содействии ПМПК города, области (при необходимости). 

4. Проектирование индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

результатами диагностики специалистов, воспитателей Учреждения, заключением ПМПК (при 

наличии). 

5. Согласование индивидуального образовательного маршрута с родителями воспитанника 

(законными представителями) на заседании ПМПк Учреждения. 

6. При согласии родителей (законных представителей) индивидуальный образовательный 

маршрут утверждается приказом Заведующего, начинается его реализация. 

6.1 При несогласии родителей (законных представителей) индивидуальный образовательный 

маршрут корректируется и вновь согласуется с родителями на заседании ПМПк. В противном случае 

родители (законные представители) подписывают отказ от работы по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

7. Оценка достижения планируемых результатов работы по индивидуальному 

образовательному маршруту (срезовый мониторинг) проводится в конце учебного года (май) на 

заседании ПМПк Учреждения. 

7.1 В случае если мониторинг работы показал эффективность индивидуального 

образовательного маршрута для конкретного воспитанника, работа по нему продолжается. 

7.2 В противном случае (если положительная динамика не отмечается специалистами и 

воспитателями, работающими в воспитанником), индивидуальный маршрут корректируется, 

согласуется с родителями и после утверждения Заведующим начинается его реализация. 

По мнению авторов, следование приведенному алгоритму позволит добиться высокой эффек-

тивности психолого-педагогического сопровождения воспитанников, нуждающихся в особом внима-

нии специалистов и педагогов дошкольного образовательного учреждения. Эффективная реализация 

индивидуального образовательного маршрута позволит обеспечить позитивную динамику в личност-

ном развитии ребенка. Несомненно, такая работа потребует от педагогов профессиональной компе-

тентности и заинтересованности в процессе и результате своего труда.  

 

Библиографический список 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса / под 

общ. ред. А. С. Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 422 с. 

2. Приказ Минобрнауки № 293 от 8 апреля 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Минобрнауки №1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».Содержание деятельности 

педагога-психолога: Методические рекомендации / под ред. И.В. Кузнецовой. Ярославль, 2013. 

 

УДК 159.922.8: 

С.Н. Жеребцов100 

кандидат психологических наук, доцент 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка», Минск, Республика Беларусь 

 

ПЕРЕЖИВАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В ФОКУСЕ ПЕДАГОГА:  

ОТ ОБУЧЕНИЯ – К САМОРАЗВИТИЮ 

 

 Аннотация. Анализируется возможность и определяется необходимость ориентации педагога 

на переживания учащегося в целях повышения эффективности обучения, что соответствует положе-

ниям культурно-исторической психологии. Формулируются теоретические положения для такого ак-

центирования педагогического труда и предлагаются пути практической педагогической деятельно-

сти. 
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Ключевые слова. Переживания учащегося, личность педагога, обучение, развитие, диалог, 

смысл, значение. 

 

В качестве внутриличностных условий эффективного обучения в психолого-педагогических 

текстах выступают различные психологические проявления: мотивы, интересы, установки, отноше-

ния, эмоциональные состояния, способность к саморегуляции, имеющиеся знания и способности, 

смыслы, ценности и др. С определенными контекстуальными ограничениями данные психологиче-

ские феномены можно обобщить понятием «переживание», которое представляется необходимым 

держать в фокусе внимания при разработке проблем эффективного, т.е. развивающего обучения. 

Очень сложно дать точное определение переживаниям. Но можно указать на их существенные 

характеристики, которые прояснят то, с чем мы имеем дело. 

Во-первых, переживания обычно сопряжены с какими-либо изменениями, значимыми событи-

ями, критическими ситуациями, которые вызывают рассогласование между сознанием и бытием и 

которые ставят человека перед необходимостью выбора (см.: [1]). Время жизни характеризуется со-

держательной и смысловой определенностью. Это значит, что каждый период жизни актуализирует 

определенную гамму чувств, некий паттерн переживаний, пока не произойдет очередное персоноген-

ное событие.  

Во-вторых, переживания являют собою единство различного уровня потребностей, мотивов и 

воспринимаемых субъектом возможностей для их удовлетворения. Переживания, будучи отнесенны-

ми к внешней и внутренней среде субъекта, выполняют работу по иерархизации мотивов на основе 

ценностных приоритетов личности. 

В-третьих, переживания есть «единство аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). Единство это 

обеспечивается смысловой работой сознания. Характеризуя одну из своих героинь, В. Гюго писал: 

«…Она не способна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить…» [2, с. 228]. 

В-четвертых, переживание является способом восхождения к осмысленному бытию. Через пе-

реживание собственная жизнь воспринимается как «мне принадлежащая». Самоопределение посред-

ством смыслопорождающего переживания поднимает жизненную активность на принципиально но-

вый уровень – уровень жизненного пути. 

В-пятых, переживания и по своему генезису, и по своей онтологии являются интерперсональным 

феноменом. Они представлены во внутреннем мире конкретного человека, но являются проявлением его 

социальности, его социокультурной вооруженности. Переживания поэтому есть реализация всеобщего в 

единичном. М. Хайдеггер называл язык домом бытия. Этот дом сконструирован из систем значений, а 

содержательно наполнен смысловыми системами, динамика которых и есть бытие, психологическая 

жизнь человека, его переживания. Человек жив настолько, насколько он погружен в переживания. Пере-

живания есть реализация полноты жизни человека. Переживания – это то восхождение к конкретному, 

которое дает ощущение причастности, включенности, осмысленности, свободы, творчества и одухотво-

ренности. 

Подход к переживанию как к интегративному, системному образованию, в котором представ-

лены потребностно-мотивационные, эмоциональные, рациональные аспекты психического, которое 

имеет социокультурное происхождение (см., например, [4]), позволяет рассматривать его как главное 

внутреннее условие получения нового опыта и перестройки личности. 

Попытаемся проанализировать, что может дать педагогу его ориентация на переживания уча-

щегося в учебном взаимодействии с ним, причём сделаем это на примере изучения психологии.  

Здесь следует отметить, что любые научные достижения есть результат переживаний, творче-

ских переживаний их создателей. Зафиксированные в системе значений, т.е. закодированные в схе-

мах, понятиях, эти достижения во многом теряют «лицо автора» (его смыслы, сомнения, стиль мыш-

ления, его переживания). Но в психологии теории, пожалуй, больше, чем в других науках отражают 

личность автора. В психологии как гуманитарной дисциплине теории никогда не обретают закончен-

ной формы. Эти теории проблематизируют собственную реальность человека, его восприятия, отно-

шения, переживания. Может поэтому (в ряду других причин) психология так не похожа на науку в 

классическом, естественнонаучном ее понимании. 

Если движение от замысла (или смысла) к системе значений (или к теории) невозможно без пе-

реживающего субъекта, это движение производящего, то и обратный путь – процесс понимания тео-

рии другим субъектом – не состоится, если его переживания не актуализированы. Понимание как 

процесс постижения смысла – не просто познавательная процедура.  

Переживания в данном случае есть процесс поиска нужных смыслов и их воплощение в подхо-

дящих знаковых системах, а также процесс дешифровки и придания смысла знаковым конструкциям, 
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их интимизация. И если Р. Лэйнг говорит, что «теория – это ясно выраженное переживание» [3, с. 32], 

то мы можем в продолжение зафиксировать как минимум две идеи: 1) понять и усвоить теорию, сде-

лать ее частью своего мировоззрения невозможно без переживания; 2) сами переживания (а не просто 

эмоциональные реакции) возможны благодаря теориям. Теории являются следствием и последующей 

причиной переживаний.  

Здесь речь идет не обязательно о психологических теориях, поскольку любые понятия, как это 

было показано Л.С. Выготским, перестраивают внутренний мир личности «сверху». Любое обучение 

посредством вооружения понятиями и другими инструментами мышления способствует развитию 

рефлексии и самопониманию. Однако именно в психологическом образовании человек не только ин-

струментально вооружается, но и само содержание психологического образования наполнено смыс-

лами и мотивами совершенствования человеческой природы. Психология как наука – это не просто 

костыли, но и пища для душевной жизни. Содержание психологического знания обращает человека к 

самому себе. Изучение психологии уже самим этим фактом заставляет субъекта соотносить изучае-

мое со своей жизнью или самим собой, т. к. нет другого пути понять изучаемое. Именно поэтому 

Я.Л. Коломинский любит повторять: «Психологию нельзя «пройти», как «проходят» физику или ма-

тематику, ее можно только пережить». 

Признание социокультурной и интерперсональной природы переживания выводит нас на необ-

ходимость широкого применения диалогического психологического образования. Диалогическая фи-

лософия образования (М. Бубер, М. Бахтин) постулирует: развитие личности происходит в поле вза-

имодействия смыслов, поэтому необходима встреча двух личностей, создающее смысловое поле 

личностного роста. 

В этой связи представляется важным подчеркнуть значимость двух идей: 1) в условиях современ-

ной общественной и деловой жизни к числу наиболее востребованных профессионально-значимых ка-

честв (во всех сферах деятельности, но особенно в сфере практической психологии) относится диалогизм 

личности, ее внутренняя сложность и разнообразие переживаний, связанных с осознанием себя как субъ-

екта жизненного пути; 2) переживания личности актуализируются ее включением в диалогические отно-

шения, которые должны быть основной формой социальных взаимодействий в системе образования. 

Говоря метафорически, единственный мостик, преодолевающий разрыв между сознанием од-

ного человека и сознанием другого, – это диалог. Обучение (как система формирования разнообраз-

ных компетенций) без учения (как познавательная активность студента по освоению нового) невоз-

можно. И мы в этой связи должны особо подчеркнуть, что обучение и учение согласуются только в 

диалогическом взаимодействии участников процесса обучения. При этом данное взаимодействие не 

является эмоционально и мотивационно нейтральным. Диалогическое взаимодействие – не просто 

попеременный обмен репликами, а глубоко личностная, насыщенная переживаниями внутренняя ра-

бота каждого субъекта диалога. Диалогизм личности, выросший в сложной, требующей рефлексив-

ных переживаний, социальной среде – важнейшее условие генезиса и развития ее мировоззрения. 

Существование «субъект-ценрированного» разума просто невозможно. Именно в диалоге чело-

век осуществляет интериоризацию социального, профессионального опыта, и именно в диалоге он 

экстериоризирует внутреннюю психологическую жизнь, т.е. переживает, отстаивает свою индивиду-

альность. Множество конкретных диалогических событий (ситуаций) в своей совокупности приводят 

к формированию «коллективного наставника», «обобщенного другого» (Дж. Мид), «вращенного дру-

гого» (Д.Б. Эльконин). 

Мотивы развиваемой нами идеи обучения через пробуждение переживаний в диалогическом 

общении присутствуют в понятии «живого знания», предложенного С.Л. Франком, в принципе един-

ства переживания и знания (С.Л. Рубинштейн), в концепции значения и личностного смысла как «об-

разующих» сознание (А.Н. Леонтьев). 

Один из студентов в своем эссе написал: «Головами поменяться невозможно». Мышление ин-

дивида не может быть отчуждено и передано в пользование другому, каждый вынужден сам учиться 

понимать мир. Картина мира создается самостоятельно из множества впечатлений, смутных ощуще-

ний, разнообразных эмоций, знаний, понятий, мнений. Условием для такой работы переживания по 

созданию своих представлений о мире является свободное, лишенное директивности и назидательно-

сти, общение со Значимым Другим. 

По результатам одного опроса, который мы совместно с Л. Чикезовой провели среди студентов 

и преподавателей Гомеля, стало явным расхождение в представлениях педагогов и студентов о 

наиболее желательных для эффективной деятельности личностных качествах педагога. Если препо-

даватели чаще всего отмечали такие качества, как профессионализм, добросовестность, интеллигент-

ность, интеллектуальность, то студенты – доброжелательность, общительность, понимание, друже-
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любие, чувство юмора. Заметим, что студентам нужен такой педагог, в лице которого они нашли бы 

партнера для ненормативного, неформализованного общения, человека, с которым у них состоялся 

бы диалог. Педагогическое общение должно быть не только взаимодействием, но и взаимопережива-

нием.  

В этом аспекте деятельность педагога можно уподобить работе психолога, который оказывает 

психотерапевтическую помощь. Вслед за А. Адлером, метафорически называвшим психотерапевта 

«старшим братом», мы можем этой же метафорой воспользоваться при описании позиции педагога: 

«старший» – т.е. более знающий и опытный в сравнении с учеником, но «брат» – т.е. психологически 

близкий и равный с другим, небезразличный к нему. Еще одна параллель может быть проведена из 

сферы психотерапевтической помощи: использование принципа «ненавязчивой доступности» психо-

терапевта для клиента. Т.е. педагог должен присутствовать во внутреннем мире ученика ненавязчиво, 

в той степени, в которой это необходимо последнему. 

Представленные идеи о природе, сущности и свойствах переживаний, о феноменологии диало-

гических отношений фиксируют неразрывное единство диалога как интерперсонального плана и пе-

реживаний как интраперсонального плана бытия человека. Л.С. Выготский любил повторять: каково 

общение, таково и обобщение, т.е. он увязывал характер общения с характером мышления. Для нас 

очевидно, что он также не возражал бы против такой формулировки: каково общение, таково и пере-

живание. Психология – одна из наук, которая не только вооружает личность средствами мышления и 

рефлексии, но и содержательно наполнена смыслами и мотивами совершенствования человеческой 

природы, которые, однако, могут быть поняты и ассимилированы в переживаниях. Преподаватель 

психологии – это человек, высвобождающий, вооружающий средствами и направляющий процессы 

переживания учащегося. 

Педагог, сориентированный на переживаниях учащегося, устраивающий диалог в пространстве 

ближайшего развития, создаёт предпосылки для его саморазвития – ключевого способа бытия лично-

сти. 
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