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Аннотация. Проблема воспитания в современном 
психолого-педагогическом знании имеет множество 
аспектов. На методологическом уровне она проявля-
ется в обсуждении степени самостоятельности психо-
логии воспитания как отдельной области психологи-
ческого знания; на теоретическом – в наличии множе-
ства теорий и концепций воспитания и необходимо-
сти их интеграции; на прикладном – в обсуждении ре-
зультатов воспитания и их взаимосвязи с результата-
ми психического, физиологического, культурного и 
пр. развития. Последний аспект, так или иначе, может 
рассматриваться как ведущий, так как он выполняет 
системообразующую роль для организации системы 
воспитания, обучения и развития детей. Многогран-
ность и сложность проблемы результатов воспитания 
объясняется тем, что на декларируемом уровне они 
определены как нормативные, т. е. заданные извне 
результаты воспитания в школе – развитие личности, 
самоопределение обучающихся, формирование чув-
ства патриотизма и т. д. На педагогическом уровне 

они трансформируются в измеряемые педагогом параметры развития личности обучающегося 
(качества, черты личности, отношение к тем или иным явлениям и т. д.). На психологическом 
уровне, стремящемся объяснить развитие исходя из собственных психологических особенно-
стей ребенка, результаты воспитания должны встраиваться в общую логику психического раз-
вития. В рамках современного понимания предмета психологии как мира внутренней жизни 
человека наиболее подходящим психологическим феноменом, объясняющим все многообразие 
психической жизни человека, являются способности человека (Шадриков В. Д., Мазилов В. А.). 
Уровневое понимание способностей позволяет выделить способности индивида (функцио-
нальные механизмы деятельности), способности субъекта (операциональные механизмы дея-
тельности), способности личности (направляют операционализацию способностей). В рамках 
теории способностей В. Д. Шадрикова результаты воспитания могут быть встроены в структу-
ру способностей личности и тем самым приобрести функциональное значение, связанное 
с развитием деятельности человека. На примере исследования психологической функциональ-
ной системы учебной деятельности школьника показано, что для разных периодов учебной 
деятельности характерно наличие специфических новообразований, направляющих достиже-
ние нормативных и психологических результатов школьного образования. Результаты воспи-
тания, таким образом, встраиваются в общую логику психического развития школьника, свя-
зываются с результатами обучения и приобретают конкретное функциональное значение. 
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Abstract. The problem of upbringing in modern psychological 
and pedagogical knowledge has many aspects. At the methodo-
logical level, it manifests itself in the discussion of the degree of 
independence of the psychology of education as a separate area 
of psychological knowledge; at the theoretical level, there are 
many theories and concepts of education and the need for their 
integration; at the applied level, there is the discussion of the 
learning outcomes and their relationship with the results of 
mental, physiological, cultural and other types of development. 
The last aspect, one way or another, can be considered as the 
leading one, since it plays a system-forming role for organizing 
the system of upbringing, education and development of chil-
dren. The versatility and complexity of the problem of the re-
sults of education is explained by the fact that at the declared 
level they are defined as normative—i.e. the results of educa-
tion, such as personal development, self-determination of stu-
dents, the formation of a sense of patriotism, etc., are deter-
mined by legislation and are imposed on the school as some-
thing external.  At the pedagogical level, they are transformed 
into parameters of the student’s personality development 
measured by the teacher (qualities, personality traits, attitudes 

towards certain phenomena, etc.). At the psychological level, which seeks to explain development on 
the basis of the child’s own psychological characteristics, the results of upbringing must be built into 
the general logic of mental development. Within the framework of the modern understanding of the 
subject of psychology as the world of the inner life of a person, human abilities are the most appropri-
ate psychological phenomenon that explains the diversity of a person’s mental life (V.D. Shadrikov, 
V.A. Mazilov). The view that abilities can be subdivided into various levels makes it possible to single
out the abilities of an individual (functional mechanisms of activity), the abilities of the subject (opera-
tional mechanisms of activity), and the abilities of the personality (which direct the operationalization
of abilities). Within the framework of the theory of abilities proposed by V.D. Shadrikov, the results of
upbringing can be built into the structure of the individual’s abilities and thus acquire a functional sig-
nificance associated with the development of human activity. The article presents the results of the
study of the psychological functional system of schoolchildren’s educational activity. It is shown that
different periods of educational activity are characterize by the presence of specific neoplasms that
guide the achievement of normative and psychological results of school education. The results of edu-
cation are thus built into the general logic of the mental development of the student, are associated
with the results of learning and acquire a specific functional meaning.
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Введение 

Вряд ли стоит как-то дополнительно 
актуализировать значимость решения 
проблемы воспитания для эффективного 
функционирования современной системы 
образования, системы общественных, по-
литических, экономических и др. типов 
отношений. Проблема воспитания самым 
тесным образом связана с разработкой 
в современном психолого-педагогическом 
знании проблем содержания образования, 
проблем развития человека на разных 
уровнях образования, проблем професси-
ональной подготовки и переподготовки 
педагога и мн. др. Каждая из перечислен-
ных и множества других проблем совре-
менного образования так или иначе свя-
зана с решением проблемы воспитания. 
Это проявляется в том, что лежащее за 
феноменом воспитания содержание 
настолько широко и многоаспектно, что 
наиболее продуктивной была бы его 
уровневая интерпретация. 

На методологическом уровне проблема 
воспитания решается в контексте попы-
ток выделения самостоятельных обла-
стей психологического и педагогического 
знания, рассматривающих в качестве сво-
его предмета воспитание человека. 
Например, в исследованиях А. В. Мудрика 
предлагается выделять как самостоя-
тельную область психологического зна-
ния социальную психологию воспитания 
(Мудрик 2018); в работах М. И. Рожкова 
обосновывается юногогика как самостоя-
тельная отрасль педагогического знания, 
изучающая «педагогическое обеспечение 
социального развития молодого челове-
ка» (Тесленко, Рожков 2021, 39) и т.д. Тео-
ретический уровень решения проблемы 
воспитания отражается в многочислен-
ных теориях и концепциях воспитания, 
каждая из которых специфическим обра-
зом формулирует цели воспитания, его 
механизмы, методы, средства, результаты 
и пр. (Байбородова, Рожков 2020). При-
кладной уровень решения проблемы вос-
питания проявляется в интерпретации 
методологических и теоретических по-
строений в виде конкретных результатов 

воспитания, а также их связи с методами, 
формами, средствами, приемами воспита-
ния. 

Именно последний уровень анализа 
проблемы воспитания можно рассматри-
вать в качестве ведущего, так как резуль-
тат деятельности является ее системооб-
разующим фактором (Шадриков 2013). 
Последнее относится и к воспитательной 
деятельности педагога, и к ребенку как 
объекту воспитания. 

Проблема результатов воспитания яв-
ляется не менее сложной, чем рассмот-
ренные выше. На декларируемом уровне 
они определены в виде нормативно за-
крепленных результатов воспитательной 
деятельности – развитие личности, само-
определение и социализация обучающих-
ся, формирование ценностных ориента-
ций, поведения, отношения к истории 
страны и пр. На педагогическом уровне 
результаты воспитания конкретизируют-
ся до формирования у обучающихся кон-
кретных качеств, черт личности, кон-
кретного отношения к тем или иным яв-
лениям и пр. Здесь же результаты воспи-
тания соотносятся с работой педагога по 
их достижению. Специфика психологиче-
ского уровня понимания результатов вос-
питания определяется тем, что психоло-
гия стремится к объяснению психических 
явлений исходя из психологических дан-
ных, то есть психическое объясняется 
психологическим (по Э. Шпрангеру). Вви-
ду последнего психологическое понима-
ние результатов воспитания должно 
встраиваться в общую логику психическо-
го развития человека на разных этапах 
его жизнедеятельности. 

Итогом реализации декларируемого, 
педагогического, психологического и др. 
уровней понимания результатов воспита-
ния должна быть их интеграция в контек-
сте комплексного представления о разви-
тии человека. Наиболее продуктивным 
в современном психологическом знании 
понятием, дающим возможность инте-
грировать многочисленные представле-
ния о результатах воспитания, является 
понятие способностей. Столь высокий 
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статус способностей в структуре психоло-
гического знания объясняется тем, что 
они позволяют наиболее адекватно опи-
сать содержание внутреннего мира чело-
века как предмета психологической науки 
(Шадриков 2019; Шадриков, Мазилов 
2022). Способности позволяют интерпре-
тировать и объяснять все многообразие 
психической реальности внутреннего ми-
ра человека на разных уровнях его разви-
тия и функционирования. На физиологи-
ческом уровне они проявляются как спо-
собности индивида (свойства функцио-
нальных систем), на субъектно-
деятельностном уровне – как способности 
субъекта (операциональные механизмы 
деятельности), на личностном – как спо-
собности личности (мотивация, качества 
и черты личности, ценности, духовные 
состояния и пр.). 

Взаимодействие способностей осу-
ществляется в функциональном плане как 
условие достижения цели реализуемой 
деятельности, в генетическом плане – как 
условие развития системы деятельности, 
в структурном плане – как условие ком-
понентного взаимосодействия способно-
стей на разных этапах развития системы 
деятельности. 

Таким образом, использование дея-
тельностного и системного подходов 
в понимании способностей позволяет по-
дойти к решению проблемы результатов 
воспитания. Во-первых, за счет их интер-
претации как способностей личности, во-
вторых, за счет их включения в общую ло-
гику психического развития человека на 
разных этапах жизнедеятельности. Ввиду 
сказанного целью настоящей статьи яв-
ляется попытка обоснования возможно-
сти включения результатов воспитания в 
процесс непрерывного психического раз-
вития человека в условиях целенаправ-
ленной деятельности. В качестве примера 
последней в исследовании использована 
психологическая функциональная систе-
ма учебной деятельности школьника 
(ПФСУД) и ее развитие в условиях общего 
школьного образования. 

Материалы и методы 

Методологической основой исследова-
ния является теория системогенеза дея-
тельности (Шадриков 2013), а также тео-
рия способностей В. Д. Шадрикова (Шад-
риков 2019; Шадриков 2020). В рамках 
обозначенной выше цели предметом эм-
пирического исследования был процесс 
развития ПФСУД школьника. Объектом 
эмпирического исследования выступили 
обучающиеся средних общеобразова-
тельных школ г. Ярославля, n=673 
(337 женского пола, 336 мужского пола). 
Распределение выборки по уровням об-
щего школьного образования: объем вы-
борки обучающихся начальной школы – 
242, основной школы – 306, средней шко-
лы – 125. 

Понимание деятельности как психоло-
гической функциональной системы поз-
воляет представить учебную деятель-
ность школьника как систему, состоящую 
из шести функциональных блоков – мо-
тивы деятельности, цели, программа, ин-
формационная основа, принятие решений 
и учебно-важные качества. С целью диа-
гностики уровня развития и психологиче-
ского содержания каждого функциональ-
ного блока учебной деятельности и вхо-
дящих в него элементов были использо-
ваны стандартные и зарекомендовавшие 
себя методы – наблюдение, опрос, анке-
тирование, тесты, личностные опросники 
и др. (подробнее: Слепко, Поваренков 
2019). 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведенного исследования бы-
ли получены результаты, позволяющие 
говорить о неравномерном и гетерохрон-
ном развитии ПФСУД школьника. Нели-
нейный характер развития ПФСУД прояв-
ляется в сочетании интеграционных и 
дезорганизационных процессов, в ком-
плексе позволяющих говорить об измене-
нии степени организованности психоло-
гической системы в разные периоды об-
щего школьного образования. 

Анализ организованности системы 
позволил выделить три уровня ее функ-
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ционирования и развития, в течение ко-
торых происходит формирование ПФСУД 
– уровень стадий (1 стадия – 1–7 классы,
2 стадия – 7-8 –11 классы), уровень пери-
одов (1 период – 1–4 классы, 2 период –
5–7-8 классы, 3 период – 8–11 классы),
уровень фаз. Фазы являются наиболее
мелкой единицей развития и характери-
зуют изменение организованности систе-
мы в течение периодов: рост организо-
ванности системы в начале периода, до-
стижение пика организованности в его
середине, снижение организованности
в конце периода. Например, в течение      
1-2 класса наблюдается значительное
возрастание интеграционных процессов
в системе, что проявляется в росте ее ор-
ганизованности. Это первая фаза первого
периода, связанная с перестройкой сфор-
мированной на этапе дошкольного обра-
зования психологической системы дея-
тельности в новых условиях школьного
образования. Достижение пика организо-
ванности системы в конце 2 класса связа-
но с завершением апробации разных спо-
собов организации учебной деятельности
и выбором наиболее оптимальных, т.  е.
соответствующих нормативным требова-
ниям способов реализации учебной дея-
тельности (это вторая фаза первого пери-
ода). Снижение организованности систе-
мы в течение 3-4 класса связано с перехо-
дом ПФСУД школьника в состояние опти-
мального функционирования, проявляю-
щегося в высоких академических резуль-
татах учебной деятельности (это третья
фаза первого периода).

Описанная схема смены фаз развития 
системы аналогичным образом проявля-
ется и во втором, и в третьем периоде. 
Различия между периодами состоят 
в хронологических рамках каждой фазы, а 
также в специфических психологических 
задачах, решаемых школьником. Надеж-
ность представленной интерпретации 
развития учебной деятельности школь-
ника обосновывается более ранними си-
стемными исследования, представленны-
ми, например, в работах В. А. Ганзена и 
Л. А. Головей (Ганзен, Головей 1980). 

В рамках настоящей статьи особый ин-
терес представляет вторая фаза каждого 
периода развития ПФСУД, общая цель ко-
торой состоит в завершении перестройки 
предыдущей системы учебной деятельно-
сти и выборе обучающимся наиболее оп-
тимальных способов ее реализации. Во 
второй фазе каждого периода в ПФСУД 
выделяются такие элементы функцио-
нальных блоков, которые имеют 
наибольший вес в системе. В традиции си-
стемогенетического анализа деятельно-
сти они носят название базовых (Слепко, 
Ледовская, Цымбалюк 2015). Именно ба-
зовые элементы во второй фазе каждого 
периода и являются теми способностями, 
формирование которых обеспечивает 
развитие ПФСУД школьника в течение 
каждого периода. Приведем их описание. 

Успешное развитие ПФСУД в течение 
первого периода обеспечивается дости-
жением понимания обучающимся значи-
мости учебной деятельности для решения 
познавательных и социальных задач (раз-
витие познавательной и социальной мо-
тивации деятельности), понимания ре-
зультата деятельности (представление 
о целях обучения в школе) и способов его 
достижения (развитие учебно важных ка-
честв). 

Успешное развитие ПФСУД в течение 
второго периода связано с достижением 
понимания школьником значимости 
учебной деятельности для саморазвития 
(развитие мотивации саморазвития), за-
креплением эффективных способов 
управления ею (развитие способностей 
программирования деятельности) и ре-
шения учебных задач (развитие учебно 
важных качеств). 

В течение третьего периода базовыми 
компонентами ПФСУД являются понима-
ние обучающимся значимости учебной 
деятельности для развития себя (разви-
тие мотивации саморазвития), постанов-
ки и решения задач ближайшей перспек-
тивы (понимание целей учебной деятель-
ности в старших классах), сохранение вы-
работанных способов управления ею 
(развитие способностей программировать 
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деятельность) и решения учебных задач 
(развитие учебно-важных качеств). 

Итак, мы видим, что психологическими 
факторами развития ПФСУД школьника 
являются по-разному сочетающиеся спо-
собности субъекта деятельности и спо-
собности личности. К первым относятся 
способности программирования и управ-
ления учебной деятельностью, а так же 
учебно-важные качества; ко вторым – мо-
тивация учебной деятельности и пред-
ставление о ее целях. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что в течение первой 
стадии (1–7-8 классы) наиболее значи-
мыми элементами блока учебно-важных 
качеств являются интеллектуальные опе-
рации деятельности, обеспечивающие 
операционализацию способностей инди-
вида в способности субъекта деятельно-
сти. Переход на вторую стадию развития 
(8–11 классы) сопровождается возраста-
нием значимости для функционирования 
и развития ПФСУД личностных учебно 
важных качеств (черты, качества лично-
сти). Способности личности не только 
направляют процесс операционализации 

способностей индивида, но и позволяют 
сформировать устойчивое представление 
о значимости учебной деятельности для 
школьника. 

Выводы 

Установленные в ходе исследования 
базовые элементы функциональных бло-
ков и являются, на наш взгляд, наиболее 
значимыми результатами развития 
ПФСУД школьника в течение каждого вы-
деленного периода. При этом элементы, 
входящие в состав способностей личности 
(мотивация, представление о целях обу-
чения, личностные УВК), и могут быть 
проинтерпретированы как результаты 
воспитания, достижение которых обеспе-
чивает развитие учебной деятельности 
школьника. Преимуществом предлагае-
мого понимания результатов воспитания 
является придание им функциональной 
значимости, проявляющейся и в развитии 
учебной деятельности, и в развитии лич-
ности школьника, и в возможности 
направленного управления его образова-
тельной активностью и ее проектирова-
ния. 
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