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На примере “Пасторальной программы” авторы статьи показывают, как решается проблема введе
ния человскознания в структуру общего среднего образования во многих школах Англии.
При характеристике “Пасторальной программы” раскрываются определение ее понятия, основа
ния, центральные идеи, целевые установки и методическое обеспечение. Формулируются цели и за
дачи обучения, задачи и функции учителя, результаты обучения.
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тельной культуры ребенка. Появление элемен
тов человекознания в обучении школьников
ражает стремление современной педагогики по
строить процесс и всю систему образования
основе творческой самодеятельности. Предпола
гается, что освоение системы человекознания поз
волит подростку лучше понять самого себя, более
гуманно выстраивать свои отношения с другими
людьми и с миром в целом, открывать новые воз
можности для своего творческого роста.

от-

на

В педагогике всех развитых стран в настоящее
время ведется поиск в области содержания
школьного образования, с тем, чтобы найти не
которое единое основание школьных программ
для развития ресурсов личности ребенка. Задачи
образования.в современной школе все чаще по
нимаются как создание условий для индивидуаль
ного самовыражения и развития критического
мыщления, как формирование умений учиться и
самостоятельно приобретать знания, прогнози
ровать свое будущее и эффективно разрешать
проблемы различных жизненных ситуаций.

Влияние содержания образования на педагоги
ческий процесс, его ориентацию и вклад в разви
тие личности имеет определяющее значение. По
этому решения, связанные с отбором знаний из
всего богатства общечеловеческой культуры, иг
рают первостепенную роль в разработке про
грамм, учебников и других учебно-методических
материалов.

За последние несколько лет в различных стра
нах мира были введены новые предметы, в част
ности, “Основы этики”, “Этика и право”, “Этика
и психология семейной жизни”, “Развитие мыш
ления”, “Эстетика”, “Социальные и личностные
умения” и др. Вводятся также специальные учеб
ные курсы отдельных авторов по развитию соци
альных умений, личностному росту, обучению
общению и стратегиям поведения.

Создание и введение в школу подобных курсов
является попыткой включить человекознанне
как науку о человеке в систему общеобразова-

Предметом анализа в данной статье будет фе
номен, возникший в системе школьного образо
вания Англии во второй половине XX века —“Па
сторальная программа”^, - которая является наи
более крупной программой в рамках известного
направления Experietial learning (“Учение через
опыт”).

Пасторальная программа активно разрабаты
вается группой Оксфордских исследователей
конца 70-х гг. в духе идей гуманистической ^ПСИ
ХОЛОГИИ и отражает приоритетные направлен^
реформы западной школы, на которые возлага*
ют большие надежды и которые видят особенн'
перспективными^ а их пафос находят в том чт ^
бы “...усилить гуманистическую, общечеловече'
скую направленность школьного воспитания-
организация воспитывающего обучения ’
более эффективного формирования
школьника” [4].

ре-
с целью

личности

^От англ, слова “pastoral - выращивание, вьшестопяи
Понятием “Пасторальная профамма” мы обознача
номен, который в английской литературе паскпит^
терминах: “Pastoral Саге”, “Pastoral Curriculum” ®
Programme”, описанных как синонимы. ' ^^sioral

ие.

I
Рубрика поддержана “Институтом Открытое общество.
Фонд содействия.” (грант №НАД 807).
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В 1954 году термин “пасторальный” был упо-
треблен печатно впервые. Но прошло десятил1
тие, прежде чем его етали употреблять в mZax
и только в начале 70-х он етал широко признан

И ученика “проблемы решаются в контексте всей
жизни личности”. Тем не менее, “Пасторальная
программа”, имея систему конкретных психоло
гических знаний (т.е. содержание предмета), ос-

По определению автппг,^ « новные методы, средства  и формы, а также
сторальнм программа” ‘Па- Цептуальные идеи, безусловно является одним из

●  вариантов введения психологических знании В об-

венка при гумашстинёс2и,^^2Т‘^ ™ Щеобразовательную школу.
цияразвития личности как- и^п,,,, Одной из центральных идей программы явля-
внутри школьных программ [Ц] ется представление авторов о том, что мь[шление

● '^подход к ^ ^ сознание “формируются (и переформировыва¬
ете это noedomR^^^I Целостной лично- ются) под влиянием опыта”, что позволяет им рас-
тация после то?п ^ проблем, а не консулы сматривать “учение” как процесс творения знанииписи , как они произошли ■
учения здесь так же важен ’

кон-

процесс через опыт.
материалкак и1П] В  учении процессе выделяется 4 стадии:

конкретный опыт, рефлексивное наблюдение,
абстрактная концептуализация, активное экспе
риментирование.

С учетом такого понимания процесса учения
цель в “Пасторальной программе” определяется
следующим образом: “развитие ребенка, поддер
жание его устремлений и зрелости, поощрение
достижения ответственной автономии [6]. Одна
ко чтобы достичь этой цели, ученику необходимо

слабые стороны, нужно
уметь общаться, уметь понимать и чувствовать
другого. Поэтому значительное место в обучении
уделяется “умениям и чувствам”.

Одна из целевых установок программы
питание у учащихся “суверенности ответственной
личности” или “ответственной автономности ,
личностной зрелости и ответственности за прини
маемые решения, личностной идентификации и
сознательной самодисциплины [6].

 как

знать свои сильные и

— вос-

;

щихся е шкояе и notZZZTZZtZ"

uZZZ2Ze2eZl"T2lГ''’‘’"“^
● “учебное предложе

кусируется на

и

па разви
сегмента

ние школы, которое

х по¬

тие
ции,

 фо-
У^^^пии ученика о себе самом ’ [14];

суть KoZoDotZ' » учебном процессе.
дивидуаль2т2и2пТ‘“ "

потенциал. KoZZn“ Р“^-в нем заложен' (5);
● "программа,

личностный призванная учитывать тот
альнпгтауг ^^^^Рес в учениках как индивиду-
ла2в2пп позволяет помочь им де-
лать выбор и принимать

● программа
тельности -

решения” [1];
запланированной учебной дея-

Задачи обучения: помочь учащимся извлечь
школе, при-

и nnurxf^ нечто, что должно быть выучено,
rhrZ^r, P^^f^noe умение должно стать частью
uuL программы школы и иметь отли-
^птелъные пасторальные цели" [10];

● часть учебной программы школы, для реа
лизации которой имеются
туры и штат [6].

Пасторальная программа” рассчитана на 5 лет
о учения для работы со средней и старшей возра
стными группами средней
также работу с учителями; она не является про
граммой обучения психологии в традиционном
го понятХоР^'’^''^*''"^®'^ наличие определенно-
ния nnnttf.n ^ ‘^одержания и строгого следова-

Р Ц дуре вопросов-ответов на уроках.
Основанием для Пасторальной Программы,

как указывает один из ее авторов, Дуглас Хэмб
лин, является “понимание, вырастающее из сов
местного обсуждения”. Обучение строится
образом, что в процессе взаимодействия учителя

специальные струк-

школы и охватывает

смысле,

таким

максимум пользы из пребывания
влечь внимание к личностным и межличностным
проблемам, задать центрированный на личности
фокус, поскольку невозможно серьезно рассмат
ривать какой-либо аспект учения и обучения без
рассмотрения интра- и интерперебнальных пла
нов [14].

Задана учителя видится в создании для учени
ка как возможности уяснить смысл проблемы,
так и свободной и непринужденной атмосферы,
которая стимулировала бы последнего к поста
новке и решению проблемы, т.е. учитель — это
фасилитатор, равноправный партнер ученика,
уважающий его личность (и ждущий того же в от
вет), это человек, который не только учит, но и
учится сам. Постулируется уважение учителя к
личности обучаемого, передача ценностей и фор
мирование умений.

Программа призвана выработать уважение
творческой деятельности, стимулировать занятия
искусством и развить сферу моральных оценок.
Поощряется самопрограммирование на исследо-

к
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Таблицаванне и открытия в себе (“Дело приходится иметь
скорее с вопросами, чем с ответами”)-

Эмоциональное развитие происходит наряду с
приобретением знаний.

Личностный рост ведет к более высокому
уровню самоосознония (Self-aware) и большей
уверенности в себе. Работа с самоосознанием яв
ляется. как правило, начальным этапом и базой
всего последующего курса в “Пасторальной про
грамме”, поскольку невозможно представить се
бя, свои отношения с другими, свое место в обще
стве, наиболее перспективное направление раз
вития своей личности, возможную профессию в
будущем, не понимая себя, свои личностно-психо
логические качества. Курс по самоосознанию
предлагает программу структурированных опы
тов, цель которых - помочь учащимся осознать
себя, свои жизненные цели и способы достижения
этих целей. Через этот процесс учащиеся приоб
ретают четкую самоидентичность и лучший са
моконтроль (контроль над жизнью) [12].

Примером курса по самоосознанию может
быть книга Ш. Мак-Коннона “Самоосознание
(курс личностных умений”). Это учебное пособие
сделано в удобной для ксерокопирования форме с
целью использования материалов на уроке и рас
считано на средний подростковый возраст. Оно
состоит из введения и 13 стратегий.

Общая идея автора отражена в следующем
высказывании: “Наши шансы быть успешными
в жизни и достижении целей увеличиваются,
когда мы воспринимаем себя точно. Неверное
знание себя порождает и неадекватное ситуации
поведение”.

Книга состоит из 3 частей: прошлое (откуда я
иду), настоящее (где я сейчас) и будущее (куда я
иду). 13 предложенных автором стратегий груп
пируются в соответствии с этим принципом: J-я
стратегия - о прошлом; 2-4-я — о настоящем, от
общего к личностному; 5~6-я - видение моего я
другими; 7-8-я - кем я хотел бы быть; 9-11-я -
долгосрочные цели (в значимых содержательных
областях) и шаги по их достижению; 12-13-я - че
го хотел бы от жизни в целом.

Что представляет собой стратегия? Это рас
считанная, как правило, на урок совокупность уп
ражнений, тренингов, тестов и план их обсужде
ния. Каждая стратегия имеет: четко означенную
цель (например, помочь учащимся осознать до
стижения и значительные моменты в их жизни до
сегодняшнего дня); расписанную по фазам проце
дуру с описанием задания и его смысла, а также
материал для самого задания (например, “река
жизни”, незаконченные предложения и т.д.);
предпочтительный размер группы (как правило,
4-6 человек); время работы - в среднем от 20 до
50 минут; необходимый дидактический материал;
возможные варианты, предложения [12].

Ориентация на себя Ориентация на других

Коммуникация
Эмпатия
Кооперация

Точная самопрезентация
Самооценка
Критичное и аналитичес
кое мышление
Достижение поставлен
ных личностью целей
Развитие внутреннего
контроля

Поддержка/помощь

Дружба
Лидерство
Позитивное взаимодейст
вие в группе

“Пасторальная программа” задумана как фор
мирующая умения и воспитывающая чувства [6].

В содержание курса включается прежде всего
выработка определенных жизненно важных уме
ний. Роджер Кирк называет три линии развития
умений в научении через опыт в рамках данной
программы: индивидуальные умения, значимые
для личности в системе отношений, групповые
(связанные с необходимостью жить и работать в
группе) и управленческие (связанные с вопросами
самоорганизации личностью своей жизнедея
тельности). Р. Кирк раскрывает содержание каж
дой группы умений следующим образом [8].

Индивидуальные умения: расширение понятия
успеха; самоуважение и уважение других; знание
себя (оценка своих сильных и слабых сторон);
рост уверенности в себе, зрелости и ответствен
ности; способность выражать свои чувства, да
вать и получать обратную связь; умение наблю
дать и фиксировать результаты.

Групповые умения: понимание того, как рабо
тает группа; различения задания и процесса; спо
собность работать совместно, терпимо относить
ся к другим, поддерживать их, искать их сильные
стороны; понимание важности лидерства, выяв
ление различных стилей лидерства; способность
получать информацию, делиться ею.

Управленческие умения: способность справ
ляться с каждодневными жизненными задачами;
планировать, устанавливать приоритеты, контро
лировать свое время; решать задачи; принимать
решения; способность к переговорам.

Д. Хэмблин выделяет еще две группы умений:
связанные с самореализацией личности (ориента
ция на себя) и обеспечивающие эффективную вза
имосвязь с другими людьми (ориентация на дру
гих).

Значительное место уделяется умению учиться,
проблемам, возникающим в этой области и облас
ти профориентации, способности принимать ре
шения, решать задачи. К проблеме профориента-

2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 5 1999том 20
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МИНАЕВ,

ции существует свой подход в логике данного ня
правления, представляющий отдельную темГ

В качестве наиболее важных учебнт ту vw
называются: самооценка* BbicToLnau ^ Умении
ГИИ линии учения и взаимод^Гя
ция собственной точки зрения с сохраняем г
собности воспринимать точку зрения другого

Содержание программы характеризуется 'дующими темами: '^ризуется сле-'

ПОПОВА

тате работы с понятиями, а непосредственно в
учебной ситуации, которая обсуждается в группе,
где ведется разговор о чувствах по поводу ситуа
ции, возможных последствиях действий в заданной
ситуации. Происходит приобретение учащимся ре
ального опыта осознания себя, при котором удов
летворяется жизненно важная потребность
мого. Если же целью является приобретение
Цифического жизненного опыта (“а умение жить —
это тоже искусство”, Э. Фромм), то и работать
нужно не с психологическими понятиями, а с тем
опытом, который нужно приобрести.

Учитель создает атмосферу безопасности
доверия, выступая в качестве фасилшпапюро. Он
задает некоторую “конфигурацию психологичес
кого и жизненного пространства”, в которой осу
ществляется “личностный трансфер”. Ученики
обсуждают базовые (ядерные) ситуации, в кото
рых они реально оказывались, которые фиксиро
ваны в разного рода литературе (в том числе, ху
дожественной), или которые были искусственно
созданы в группе/классе, а также свои чувства в
них, мысли по их поводу, возможные мнения дру
гих людей.

Таким образом, из совокупного опыта уча
щихся формируется понятие, близкое к научному
[13], но оформленное в их собственной лексике,
языке, с помощью собственной системы образов.
То есть ученики используют свою собственную
систему метафор, которые являются для них ос
новой смыслообразования при исследовании но
вой области. Искомое понятие становится их лич
ностным понятием.

В качестве средств обучения на
пользуются игры и упражнения, которые служат
достижению изложенных выше целей. Они (це
ли) и должны быть тем смыслообразующим
ном, которое определяет содержательную стра
тегию упражнений и игр. Важны при этом даже
не сами упражнения и игры, а их обсуждение, в
процессе чего учащиеся пытаются увидеть аль
тернативные, более эффективные варианты под
хода к проблеме. Это предполагает определен
ную гибкость в применении упражнений. Важно
не то, какие упражнения или игры будут приме
няться или какой набор их будет проводиться,
важно, что будет стоять за ними, какой смысл
можно будет увидеть как их результат. Все^это в
значительной мерс зависит от видения целей учи
телем, от его мастерства и тонкости.

Имея определенную структуру “Пасторальная
программа” тем нс менее предполагает значитель-
liyi(f гибкость. Такие вопросы, как: какие темы
сделать лейтмотивными, проводить ли занятия
блоками или отдельными небольшими темами, со
средоточить курс в одно время или растянуть его
на год или семестр, решаются в школе учителями
и администрацией.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

его са-
спе-
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унижерми^уГ^мТоб^“2. Как справляться с эмоционалт,нижом. Циональным шанта-
З.Как

преодолевать фрустрацию без
апатичного ухода в себя агрессии,

. ^ или депрессии.
4. Как принимать (переживать)

критику или похвалу. ^
5. Как преодолеть

торжении сверстников,

или беспомощ1^1^ети\^о]![р^^ неадекватности
(например, экзамены, ycTnLe о^ве?ы
вечеринка и т.д.). и i ъеты на

ситуациях^ гдеТгп^ затем контроль поведения
дитк^пьезнктм п реагирование привоДИ1 к серьезным последствиям ,

оценки^ котопяа^^^^^ занижением собственной
гими Сгпяйи возникает при сравнении с дру-
мим может быть инициировано
мим подростком либо навязываться другими).

Методической базой “Пасторальной програм-
является подход, заключающийся в создании

озможностей для получения учеником опреде
ленного опыта (или актуализации имеющегося)
дальнейшем групповом обсуждении наиболее
важных моментов данного опыта, а также в обу
чении умению делать обобщения (абстракции) -
основе этого обсуждения с целью использования
в последующем обучении и при получении новогоопыта.

чувство вины.

страх, возникающий при от-

вопросы.

в

са-

на

В “Пасторальной программе не ставится цель
приобретения понятийных знаний (абстрактнг-
понятий, соотнесение обсуждаемых понятий с
другими абстрактными понятиями, рассмотрение
их взаимоотношений, места в понятийной иерап
хии). Для подростков, мучимых вопросом “Кто
я?”, “Какой я?”, теоретические понятия очевип
но, имеют меньшую ценность в сравнении с жиз
ненными знаниями и умениями вести себя в соот
ветствии с ними. В “Пасторальной программе”
речь идет о приобретении знания, которое можно
обозначить термином зкснериен1алы1ое^ (i
личие от понятийного оно возиикас' ‘

лх

О'Г-
г не в резуль-

1/олробнсе об л ом см.: Криппиер де Карвалло. Проблема
методов в гуманистической психологии // Психологичес
кий журнал. 1993. №2.
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из идеологов гуманистической психологии отра
зил в следующем заключении: “Гуманистически
ориентированное исследование человека как це
лостности, функционирующего в реальных жиз
ненных ситуациях, позволит максимально* полно
понять его” [13].
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Результатом обучения в “Пасторальной про
грамме” является в идеальном случае приобретение
опыта в обсуждаемой содержательной области, оз-
ыаченность этого опь1та и способность применять
его. Причем опыт приобретается не узкоконкрет
ный, а базовый, который может быть перенесен
на другие содержательные области. Приобретает
ся положительная личностная динамика, которая
феноменально фиксируется в ответственной авто
номии, способности верно оценивать свои досто
инства и недостатки и на их основе и знании той со
держательной области, с которой имеешь дело,
принимать оптимальные решения и видеть их воз
можные следствия и последствия на различных
уровнях и с различным временем проявления.

К результатам обучения относят также: спо
собность к самопознанию; развитие критическо
го мышления, эмпатии, терпимости, социальной
ответственности - качества, центральные для
развития европейского гражданина будущего;
приобретение учащимися знаний и умений, необ
ходимых для самопознания и оценивания себя,
эффективных отношений с другими, развития не
обходимых учебных планов, исследования про
фессиональных альтернатив [9].

Таким образом, урок в “Пасторальной програм
ме” — это урок психологии, содержанием которого
выступает обсуждение психологической реальнос
ти и себя в ней и через нее, где основным является
экспернс11талы1Ы11 метод, а формой может быть иг
ра, диалог, групповая дискуссия, тренинг, а также
возможно небольшое количество лекций.

“Пасторальная программа” постулирует в обу
чении принцип обращенности к ученику как к це
лостности, развитие его личности в реальных
жизненных ситуациях. Эта программа является
положительным опытом английской школы по
введению психологической грамотности в реаль
ную среднюю школу, а также практическим вы
ражением философии гуманистов, которую один
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The solving of the problem of human knowledge introduction to structure of general mid^e education has been
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