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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДАЛЬНОСТЕЙ ВЗРОСЛЕНИЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ

В статье излагаются этапы педагогического проектирования воспитательной сис-
темы школы взросления. Описываются экспериментально выявленные педагогические ус-
ловия, составляющие модальности взросления в воспитательной системе. Онтогенети-
ческое развитие рассматривается через призму социального взросления. Анализируются
результаты исследования освоения взрослости (четыре типа) у подростков, социально
причастных к разным воспитательным системам.

O. Fiofanova

PEDAGOGICAL DESIGNING OF MATURITY MODALITIES
IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Stages of pedagogical designing of the school education system are described in the article. The
author considers pedagogical conditions and components of maturity modality in the education
system. Ontogenetic development of a child is studied through social growing-up. The results of the
research on adulthood adaptation (four types) of adolescents engaged in different educational
systems are analysed.

Школа – один из социальных институтов,
в котором происходит взросление ребенка.
Школа как социальный институт внутри
своей организации содержит противоречие:
так как школа осуществляет миссию подго-
товки к жизни, проявляется модель отсро-
ченного результата. Это противоречит мо-
дели неотсроченного результата: «Детство –
не подготовка к жизни, а сама жизнь»1.

В образовании возможность осмысления
институционального влияния школы на
развитие ребенка появилась с привнесени-
ем в педагогическую науку и практику по-

нятия «воспитательная система школы».
Задачи системного подхода, заключающи-
еся в целостном осмыслении институцио-
нальной функции школы, решаются в об-
разовательной практике редко или некаче-
ственно. Перенос акцента с обучения на
воспитание не изменяет воспитывающей
функции школы целостно, онтология это-
го социального института остается прежней.

Своевременная нерешенность задач со-
циального взросления в школе порождает
проблемы инфантилизма, иждивенчества,
девиантного поведения.
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Педагогическое проектирование модальностей взросления в воспитательной системе школы

Педагогическая наука, по нашему мне-
нию, оказывается перед необходимостью
обосновать становление особой области
педагогического знания и практики – пе-
дагогики взросления, нацеленной на изу-
чение педагогических условий, содержа-
щих возможности освоения, присвоения,
реализации взрослости подростком. Кате-
гория воспитательных систем (не только в
гносеологическом, но и в онтологическом
аспекте) позволяет целостно представить
поиски решения данной проблемы.

Ценным для нашего исследования стал
подход Д. И. Фельдштейна к рассмотрению
онтогенетического развития через призму
социального движения, что обеспечивает
поиск новых резервов личностного станов-
ления и возможностей оптимизации вос-
питательных влияний с учетом периодов
особой открытости развивающегося чело-
века к освоению, присвоению, реализации
взрослости. Социализация и индивидуали-
зация являются содержанием процесса
взросления: «социализация выступает как
присвоение ребенком норм человеческого
общежития, а индивидуализация как посто-
янное открытие, утверждение (понимание,
отделение) и формирование себя как
субъекта»; и «возможности освоения соци-
ального раскрываются в непрерывном из-
менении пространства социального созре-
вания ребенка, в сохранении тенденции рас-
ширения свободы, в углублении и усложне-
нии сознательного в субъектной активнос-
ти индивида, в характере погружения его в
социальный мир»2. Особо процессы взрос-
ления актуализируются в подростковом
возрасте. Свидетельством начала взросле-
ния является особая форма сознания – чув-
ство взрослости. Освоение, присвоение и
реализация индивидом социального выра-
жаются в степени социальной зрелости.

Поиски педагогических условий, при
которых школа как воспитательная систе-
ма становится фактором взросления подро-
стка, привели нас к осознанию необходи-
мости проектирования модальностей взрос-
ления. Модальности взросления – это реа-

лизуемые каждым компонентом воспита-
тельной системы педагогические условия,
содержащие возможности освоения, при-
своения, реализации взрослости3. Возмож-
ность, являясь инвариантом, всегда суще-
ствует и доступна для восприятия. Именно
модальности воспитательной системы по-
зволяют ей становиться фактором взросле-
ния подростков. Таким образом, структур-
ные компоненты воспитательной системы,
определенные в научной школе Л. И. Но-
виковой, можно дополнить модальностя-
ми – педагогическими инвариантами, ам-
плифицирующими (обогащающими) вос-
питательный потенциал школы. Соотноше-
ние модальностей и структурных компонен-
тов воспитательной системы таково:

1) условие выраженности принятых це-
лей в смысло-образном аттракторе воспи-
тательной системы (компонент – цели);

2) условие событийности деятельности,
общения, отношений (компонент – дея-
тельность, общение);

3) условие представленности образа
взрослости (компонент – субъекты);

4) условие наличия ниш с трофиками
самостоятельности, инициативности, от-
ветственности (компонент – среда воспи-
тательной системы);

5) условие рефлексивности управления
(компонент – управление).

Внося дополнения в существующее оп-
ределение воспитательной системы, данное
Л. И. Новиковой4, можно сформулировать,
что воспитательная система как фактор
взросления подростков – это целостный
социальный организм, возникающий в про-
цессе взаимодействия основных компонен-
тов воспитания, реализующих условия, со-
держащие возможности освоения, присво-
ения, реализации взрослости подростком.

Психологически действие модальностей
взросления в воспитательной системе шко-
лы можно объяснить следующим образом.
Ребенок во взрослом мире (владеющем
орудиями, знаками, смыслами, отношени-
ями) не только принимает, осваивает дея-
тельность взрослых, но и создает, конст-
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руирует ее для себя, что позволяет ему твор-
чески раскрывать свою субъектную сущ-
ность (Л. С. Выготский)5. Специфика вос-
хождения к взрослости определяется тем,
что ребенок изначально как носитель соци-
ального постоянно реализует возможности
освоения социального, как активно дей-
ствующий субъект, врастающий в культуру,
входящий в овладение всеобщими норма-
ми отношений, реализующий в своем при-
своении, функционировании в этом каче-
стве действующего субъекта, социальное.

Педагогически, развитие – это предос-
тавление культурных возможностей для ре-
ализации интенций ребенка, именно поэто-
му модальности взросления должны целе-
направленно проектироваться педагогами.
Возможность, являясь инвариантом, всегда
существует и доступна для восприятия. Сен-
зитивный период выступает фильтром, про-
пускающим (блокирующим) существующие
модальности. Актуализация активности
субъекта по использованию возможностей,
обеспечиваемых воспитательной системой
школы, происходит в том случае, когда эти
возможности комплиментарны его потреб-
ностям. Потребность во взрослении – оп-
ределяющая для подросткового возраста.

Перед началом экспериментальной дея-
тельности по проектированию модальностей
взросления в воспитательной системе, с це-
лью рефлексии феноменологии взросления,
мы обратились к методике структурирован-
ных самоописаний, позволяющей изучить
уровни чувства взрослости в социальном
взрослении подростков, и методике собы-
тийно-поведенческого интервью, позволяю-
щей изучить различные формы взросления6.

К подросткам 10–15 лет (количество
респондентов 100 человек) обращались с
вопросом: «Когда, в каких ситуациях в
школе ты чувствуешь себя взрослым и по-
чему?» Согласно методике, тексты разли-
чались по указанному в них признаку
взрослости и плану действий. В результате
каждое самоописание было отнесено к оп-
ределенному типу чувства взрослости. 1 - й
т и п : условный план действий – внешняя

взрослость. Ситуация описывается как
происходившая «однажды», в сюжете под-
росток совершает «достойный», социально
одобряемый поступок, преодолевая трудно-
сти «чудесным образом». Пример: «Я чув-
ствовал себя взрослым, когда победил зло-
дея в игре-джостик на занятиях по компь-
ютерам в школе» (м., 13 лет). Описаний,
отнесенных к этому типу чувства взросло-
сти, – 30% от общего количества опрошен-
ных. 2 - й  т и п : реальный план действий –
внешняя взрослость. Подросток выделяет
признаки «взрослого» поведения через про-
тивопоставление «детскому». Так, взрослость
связывается с неподнадзорностью, свобо-
дой действия (хотя сама ситуация действо-
вания остается детской). Важный признак
взрослости, описываемый подростком, – это
новый статус, новое положение среди дру-
гих. Пример: «Когда меня назначили стар-
шим дежурным в классе, потому что все
меня слушались, и я был очень доволен» (м.,
13 лет), «Когда учителя нет в классе, я ощу-
щаю себя взрослой, потому что никто не
указывает» (д., 14 лет). Выявлено 45 % опи-
саний этого типа. 3 - й  т и п : реальный план
действий – внутренняя взрослость. Дей-
ствия, поступки ребенка в описаниях этого
типа двунаправленные (направлены не
только во вне, но и на самого ребенка), ре-
ально совершаемые. На первый план выхо-
дит результат сделанного. Пример: «Когда
мне поручили подготовить номер газеты
с группой ребят, я поняла всю свою ответ-
ственность, в любом серьезном порученном
мне деле я чувствую себя взрослой» (д., 14
лет). «Обычно я чувствую себя ответствен-
ным и взрослым, когда выполняю серьез-
ные дела, думаю над сложной задачей» (м.,
14 л.). Выявлено 20% описаний этого типа.
4 - й  т и п :  условный план действий – внут-
ренняя взрослость. Признак взрослой ситу-
ации уже перестает быть социально задан-
ным, он модифицирован и приобретает чер-
ты личностно-значимого. Для этих описаний
характерно представление о взрослости как
единстве самостоятельности и ответственно-
сти. Пример: «Я чувствую себя взрослым, ког-

ПЕДАГОГИКА
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да реализую свой смысл жизни, потому что
не могу по-другому (а это сложно)» (м., 15
л.), «Взрослость – это ответственность быть
собой. И хотя в школе трудно быть собой,
приходится играть не свои роли, я пытаюсь
все-таки быть собой и, по-моему, взрос-
лею» (д., 15 л.). Описаний этого типа 5%.

Методика событийно-поведенческого
интервью, позволяла изучить различные
формы взросления подростков (формы
взросления связаны с формированием
идентичности). Выяснилось, что взросле-
ние может иметь разные формы. Форма
«диффузия идентичности» – состояние из-
бегания решений, отказ от поиска соб-
ственной идентичности, своеобразное про-
дление детства, инфантильность характер-
на для 45% подростков. Форма «морато-
рий» – построение идентичности, состоя-
ние поиска ответов на вопросы «кто я?»,
«какой я?», присуща 40% подростков. Фор-
ма «достижение идентичности» – возник-
новение новой самотождественности – ха-
рактерна для 5% подростков.

Результаты исследования взросления мы
сопоставляли с результатами исследования
воспитательных систем школ по методикам7:

• диагностика особенностей целепола-
гания в воспитательной системе;

• диагностика событийности времени
в воспитательной системе;

• диагностика отношений детей и
взрослых (представленность образа взрос-
лости в воспитательной системе);

• диагностика трофического потенци-
ала ниш воспитательной системы.

Наше исследование различных школ как
воспитательных систем, разнообразия харак-
теров институционального влияния школ на
социальное взросление подростков и поиск
педагогических условий, позволяющих вос-
питательной системе становиться фактором
социального взросления подростков, пока-
зало следующее. Социальное взросление с
диффузией идентичности (состояние избе-
гания решений, отказ от поиска собственной
идентичности, своеобразное продление дет-
ства) происходит в определенных педагоги-

ческих условиях, корректировка которых в
воспитательной системе необходима. В пе-
дагогических условиях «закрепления» диф-
фузии идентичности подростков отсутству-
ет возможность субъективации способности
освоения, присвоения, реализации взросло-
сти. В воспитательной системе не происхо-
дит реструктуризации отношений педагогов
и детей, последним остается довольствовать-
ся ролью опекаемого и управляемого.

В процессе проектирования модальнос-
тей взросления мы пришли к выводу, что
ключевыми единицами реализации модаль-
ностей взросления являются: встреча как
пространственно-временная единица
взросления, диалог как дискурсивная еди-
ница взросления (единица демократическо-
го дискурса), проба как деятельностная еди-
ница (единица субъективации в деятельно-
сти). Только в пространстве встречи, диало-
га и пробы социальное взросление происхо-
дит в своей определенности. Воспитатель-
ная система определяет взросление ребен-
ка через переживание. Переживание имеет
биосоциальную ориентировку: отношение
личности к социуму8. В воспитательной си-
стеме способы бытия как основные систе-
моопределяющие связи, укорененные в об-
разе жизни школьного коллектива, служат
гарантией социального взросления лично-
сти. Переживание подростком встреч, диа-
логов и проб задает топику взросления.

Проектирование модальностей взросле-
ния основывается на трех принципах.
Принцип культуросообразности раскрыва-
ется в социальном компоненте воспита-
тельной системы и получает развитие в
опоре на культуру как мировоззрение.
Принцип природосообразности раскрыва-
ется в психодиагностическом компоненте
воспитательной системы и получает разви-
тие в адаптивности, адекватности воспита-
тельной системы потребностям взросления
ребенка. Принцип свободосообразности
раскрывается в пространственно-предмет-
ном компоненте воспитательной системы
и получает дальнейшее развитие в осозна-
нии подростком своей взрослости.

Педагогическое проектирование модальностей взросления в воспитательной системе школы
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Процесс проектирования модальностей
взросления включает три этапа: моделиро-
вание, конструирование, программирова-
ние. Задача этапа моделирования – форми-
рование у субъектов образа воспитательной
системы посредством коллективного целе-
полагания. В эксперименте мы апробиро-
вали технологию коллективного целепола-
гания9. Принятые цели-ценности создают
пространство сознательного жизнетворче-
ства взрослеющего подростка.

На этапе конструирования создаются ус-
ловия для согласования субъектных опытов
детей и взрослых как равноправных членов
событийной общности – воспитательной
системы. На этом этапе встреча как про-
странственно-временная единица взросле-
ния является формой организации воспи-
тательных событий. В событийной деятель-
ности происходит осмысление привычных
форм совместности взрослого и ребенка и
созидание новой совместности. В экспери-
менте нами апробирована технология орга-
низации воспитательных событий10.

На этапе программирования выстраива-
ется на основе сотрудничества детско-
взрослой общности саморегулируемая си-
стема, в рамках которой возможна реали-
зация смоделированного в образ жизни
через программы деятельности (соци-
альные проекты). Задача педагога – осуще-
ствлять педагогическую поддержку соци-
ально-полезных инициатив. В экспери-
менте нами апробирована технология пе-
дагогической поддержки взросления11.

Проектируемые воспитательной систе-
мой модальности взросления являются вза-
имодополняющими, взаимовытекающи-
ми: осмысленные и принятые подростка-
ми цели-ценности дают возможность
включаться в конструирование содержания
деятельности, создавать ниши с надлежа-
щими значениями, что дает возможность
рождаться воспитательным событиям, че-
рез событие педагог являет образ взросло-
сти, что служит источником рефлексии,
которая является интерпсихической фор-
мой его (события) существования.

Подвергнув по окончании эксперимента
полученные результаты изучения взросления
математической обработке с помощью t-кри-
терия Стьюдента, мы обнаружили значимые
различия у подростков экспериментальной
группы по показателю «Чувство взрослости»:
t = 3,95 для p ≤ 0,01. Но у подростков конт-
рольной группы различия также являются
значимыми по показателю «Чувство взрос-
лости»: t = 2,03 для p ≤ 0,05. Это говорит о
том, что стадиальность взросления иниции-
руется генетически. Фильтром, пропускаю-
щим средовые влияния, является сензитив-
ность возрастного периода. Значительное
отличие в том, что описаний, отнесенных к
4-му типу: условный план действий – внут-
ренняя взрослость как единство самостоя-
тельности и ответственности, в эксперимен-
тальной группе в два раза больше, чем в кон-
трольной группе. Это говорит о том, что дан-
ные признаки взрослости находятся в пря-
мой зависимости от социальных условий вос-
питания. Различия по показателю «чувство
взрослости» (4-й тип: взрослость как един-
ство самостоятельности и ответственности)
в экспериментальной группе значимы при
p ≤ 0,01 (t = 3,36), в контрольной группе раз-
личия по данному показателю не значимы.

На эмпирическом уровне констатирова-
лись различия и в формах взросления под-
ростков. Подвергая результаты диагности-
ки математической обработке по критерию
Фишера (по качественно определенному
признаку), мы определили, что на уровне
значимости φ = 1,97 при ρ ≤ 0,02 качествен-
ный сдвиг в формах взросления (от диф-
фузии через мораторий к достижению
идентичности) является достоверным в эк-
спериментальной группе.

Таким образом, дифференциация атри-
бутивных компонентов воспитательной
системы и ее модальностей обогащает поле
исследования воспитательных систем. Ре-
ализуемые воспитательной системой мо-
дальности взросления должны являться
основной оценкой воспитательной систе-
мы школы среднего звена (5–9-е классы),
подростковой школы – школы взросления.
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Коммуникативная эффективность как продукт целостного творческого инструментария

Э. Ф. Хандамова

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАК ПРОДУКТ ЦЕЛОСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

В статье выявлены этапы творческого процесса в рекламе в психологическом аспекте
и обозначена взаимосвязь основных категорий творчества. Дана характеристика основ-
ным видам умственных операций логического мышления в контексте фактора «творче-
ские способности». Проведен анализ фантазии как центральной творческой способнос-
ти, а также технических приемов и алгоритмов стимулирования фантазии. Предложе-
на концептуальная объемно-пространственная модель творчества для создания реклам-
ных обращений с высокой коммуникативной эффективностью.

E. Khandamova

COMMUNICATIVE EFFICIENCY AS A PRODUCT
OF A COMPLETE CREATIVE TOOLKIT

Stages of the creative process in advertising in terms of the psychological aspect are revealed in
the article. The interrelation of the basic categories of creativity is designated. The author gives the
characteristics of the basic kinds of intellectual operations of logic thinking in the context of the
“creative abilities” factor. She also carries out the analysis of imagination as a central creative
ability as well as the technique and algorithms of imagination stimulation. The conceptual volumetric
model for creation of advertisements with high communicative efficiency is proposed.

Одним из направлений совершенство-
вания коммуникативной эффективности
рекламы может быть совершенствование
креативной составляющей рекламных об-
ращений. В настоящее время в связи с уси-
лением конкуренции потребности хозяй-
ствующих субъектов на креативную рекла-

му растет, так как она значительно эф-
фективнее информационных сообщений.
В рекламе понятие «креатив» связано с
творческими процессами разработки рек-
ламных продуктов, а креатор выступает
создателем творческой идеи рекламных
продуктов. Креатив в рекламе имеет огра-




