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Аннотация 
Введение. Способность создавать представления о своем развитии, рефлексия и самопознание 
являются важными составляющими как в познавательной деятельности подростка, так и в формировании 
его личности. 
Цель исследования: определение содержания психолого-педагогической работы, направленной 
на формирование индивидуального образовательного пространства подростков. 
Материалы и методы. Представлен теоретический анализ литературных источников, посвященных 
вопросам формирования индивидуального образовательного пространства подростков. 
Результаты исследования. Показано, что образовательное пространство включает совокупность 
объектов, условий, материальных предметов и социальных компонентов, которые субъективно 
выполняют образовательную функцию для человека. Индивидуальное образовательное пространство 
предполагает, что элементы образовательной среды становятся для учащихся личностно значимыми, 
обретают индивидуальный смысл. В современном мире существуют значительные возможности для 
расширения индивидуального образовательного пространства средствами, предоставляемыми 
информационной средой. Механизмом формирования индивидуального образовательного пространства 
подростков является самопознание.
Заключение. Результаты исследования могут учитываться в психолого-педагогической работе 
с подростками, направленной на познание себя, своей уникальности, предпочтений, интересов, своих 
отношений и осознания представлений о своих индивидуальных особенностях, что влияет не только 
на новые цели и задачи в обучении, но и раскрытие способностей для занятий более результативной 
познавательной и творческой деятельностью и для повышения осознанности в отношении развития 
своих индивидуальных способностей.

Ключевые слова: образовательная среда, индивидуальное образовательное пространство, смысл 
учебной деятельности, познавательная отчужденность, подростки
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Abstract
Introduction. Self-reflection, self-understanding and the ability to create ideas about one’s development are 
important components both in the cognitive activity of an adolescent and in the formation of the adolescent’s 
personality. 
Purpose of the study. The study determines the content of psychological and pedagogical work aimed 
at creating the individual learning space by adolescents. 
Materials and Methods. The study is a literature review of sources related to the development of the individual 
learning space by adolescents. 
Results. The authors demonstrate that the learning space is understood as a combination of objects, conditions, 
things and social components that subjectively have an educational function for a person. For a learning 
space to become an individual learning space, its elements must acquire personal significance and personal 
meaning for students. Today the information environment provides major opportunities for expanding the 
individual learning space. In adolescents, the individual leaning space is formed through self-understanding.
Conclusions. The findings can be used in psychological and pedagogical work to encourage adolescents’ 
exploration of their self, uniqueness, preferences, interests, attitudes and individual characteristics. As a result, 
adolescents may see new goals and objectives in learning, unlock their abilities for engaging in more effective 
cognitive and creative activities and have more awareness in developing their individual abilities.

Keywords: educational environment, individual learning space, meaningful learning activity, cognitive 
alienation, adolescents

Введение
Содержание современного образования ори-

ентирует образовательный процесс на развитие 
полноценной личности обучающихся, на фор-
мирование умений и навыков погружаться 
в учебный процесс через осознание собственных 
интересов и возможностей. Это стимулирует 
педагогов и родителей подбирать подходы в обу-
чении и социализации школьников с учетом 
форм и методов, ориентированных на позитив-
ные устремления, интерес к новым знаниям, 
саморазвитие и самоотдачу в образовательном 
процессе. Казалось бы, движение в этом на-
правлении можно считать сложившимся и фак-
тически уже традиционным (обязательным). 
Тем не менее продолжают сохраняться тенден-
ции, связанные с низкой мотивацией учения, 
проблематикой неуспеваемости и слабой во-

влеченности подростков в учебный процесс. 
С нашей точки зрения, существующие противо-
речия между активными усилиями педагогов 
по развитию учебной мотивации и познаватель-
ной активности школьников и их пассивностью 
связаны с тем, что на разных этапах учебной 
деятельности интеллектуальная активность 
школьника активизируется избирательно 
и не применяется (отчуждается) для формиро-
вания научных знаний о мире в ответ на созда-
ние условий в образовательном процессе шко-
лы. Более того, она рассматривается учеником 
как чуждое, сознательно игнорируется, а основ-
ные интеллектуальные ресурсы концентриру-
ются на более удобном и привычном (потреби-
тельском) способе усвоения информации. При 
этом нельзя не отметить высокую заинтере- 
сованность обучающихся в формировании  
представлений о себе как успешной личности  
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и нацеленность на достижения. Даже те под-
ростки, которые демонстрируют желание учить-
ся, принятие учебных правил и прилежность 
в выполнении учебных заданий, часто характе-
ризуются отсутствием понимания, зачем им 
учиться и как это может пригодиться им в жизни.

Решением, которое могло бы помочь преодо-
леть разрыв между стандартизированностью 
учебного процесса и его персонификацией 
и усилить смысловую составляющую учебной 
деятельности подростков, может стать форми-
рование компонентов индивидуального обра-
зовательного пространства и расширение его 
содержания благодаря самопознанию. В связи 
с этим цель нашего исследования заключается 
в определении содержания психолого-педаго-
гической работы, направленной на формирова-
ние индивидуального образовательного про-
странства подростков.

Материалы и методы
В статье представлены результаты теорети-

ческого анализа литературных источников, 
посвященных вопросам формирования инди-
видуального образовательного пространства 
в подростковом возрасте.

Результаты и их обсуждение
Понятие индивидуального 

образовательного пространства
Пространство — многомерное, многогранное 

и сложное междисциплинарное понятие. В пси-
хологии оно тесно связано с идеей взаимосвязи 
личности и среды, которая определяет систему 
отношений между значимыми для человека со-
бытиями, условиями жизни (средой жизнедея-
тельности), активностью и множеством объектов/
явлений, которые его окружают. Пространство 
задает границы и содержательные ориентиры, 
в связи с чем мы часто используем в обыденном 
языке такие понятия, как «информационное 
пространство», «жизненное пространство», 
«лингвокультурное пространство», «сакральное 
пространство», «космическое пространство», 
«пространство идей» и т. д. Многогранность 
содержания категории пространства привела 
к его активной разработке в психологии. Сегод-
ня мы используем понятия и личного, и жизнен-
ного, и домашнего пространства, и др., а в каче-
стве интегрирующего опираемся на концепт 
«психологическое пространство» личности 
(по К. Левину).

Одними из первых, кто проводил анализ 
термина «образовательное пространство» как 

педагогической категории, а также его употре-
бления в научной литературе, стали М. Я. Вилен-
ский и Е. В. Мещерякова (Виленский, Мещеря-
кова 2002). Авторы отмечают важность понятия 
«образовательное пространство» для исполь-
зования при решении теоретических и практи-
ческих задач образования. Опираясь на разные 
педагогические концепции, авторы указывают 
на различные трактовки сущности образова-
тельного пространства. Например, образова-
тельное пространство может пониматься как 
место взаимодействия ребенка со взрослым. 
В связи с этим мы можем охарактеризовать об-
разовательную среду как некое пространство, 
где происходит взаимодействие («встреча») 
получающего образование человека с условия-
ми образовательной среды (ее природным,  
социальным, культурным и т. д. компонента- 
ми). В образовательном пространстве человек  
имеет возможность взаимодействовать с каждым 
из перечисленных компонентов образователь-
ной среды с целью совершенствования и раз-
вития. 

Важно отметить, что образовательная среда 
создается субъектами образовательного про-
цесса, оказывающими на нее постоянное воз-
действие. В свою очередь, и сама среда отдель-
ными элементами влияет на каждого субъекта. 
Синонимичность употребления понятий «об-
разовательная среда» и «образовательное про-
странство» в психолого-педагогической лите-
ратуре во многом связана с их содержательной 
схожестью. В то же время акцент на среде опре-
деляет фокусировку, скорее, на создаваемых 
образовательных условиях, а акцент на про-
странстве — на контексте складывающихся 
отношений, субъективных переживаниях, об-
разовательной значимости тех элементов (про-
цессов, явлений, объектов), которые субъект 
в него включает.

Образовательное пространство объективи-
зировано физическими проявлениями (пред-
метами, границами, местом/территорией и т. д.) 
образовательной среды. Поэтому оно представ-
ляется как особая структура или область, ха-
рактеризующаяся протяженностью и объемом, 
охватывающая как личность, так и условия 
(среды) в процессе их взаимодействия. Понятие 
«образовательное пространство» включает всю 
совокупность объектов, условий, материальных 
предметов и социальных компонентов, которые 
субъективно выполняют образовательную функ-
цию для человека. 

Образовательное пространство формирует-
ся в контексте принятия или непринятия лич-
ностью условий образовательной среды: 
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— в процессе совместной и самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности в ходе 
решения различных учебных задач;

— в процессе общения с педагогами и сверстни-
ками на занятиях, переменах, внеучебных 
мероприятиях разного рода и направлен-
ности;

— в процессе самопознания, саморегуляции, 
самоконтроля и самоорганизации.
Одновременно его структура является след-

ствием и индивидуальной познавательной актив-
ности человека. Образовательное пространство 
расширяется и обогащается за счет вовлечен-
ности личности во взаимодействие с миром, 
обретаемого опыта, общения и иных видов ак-
тивности, которые личность маркирует как 
возможность для развития и образования.

В этом контексте становится понятным, что 
не все элементы образовательной среды, вы-
полняя образовательную функцию, выступают 
источником развития и воспитания личности. 
Согласно теории Дж. Гибсона, возможности 
образовательной среды указывают на активное 
начало субъекта обучения, формируя встречные 
вопросы: что среда предлагает субъекту, чтобы 
быть активным; кто и как предлагает человеку 
проявлять свою активность; чем среда обеспе-
чивает субъекта для успешного проявления 
активности; что именно будет им усвоено  
и интериоризировано (Бордовская, Розум 2011).

Индивидуальное познавательное взаимодей-
ствие школьника с различными предметами 
и явлениями образовательной среды, субъек-
тивная позиция ученика, осознаваемая в про-
цессе познания, психологическая активность 
и заинтересованность в приобретении практи-
ческих навыков благодаря целенаправленному 
обогащению своего опыта, развитию своего 
потенциала, позволяют нам говорить о том, что 
у каждого отдельного обучающегося имеется 
возможность интегрирования условий образо-
вательной среды во внутреннее пространство 
через выбор и освоение предпочтительных форм 
познавательной деятельности и социальной 
активности. Мы берем на себя смелость сказать, 
что индивидуальная познавательная активность 
школьника является, по сути, проявлением про-
цесса формирования своего индивидуального 
образовательного пространства, пространства, 
где элементы образовательной среды становят-
ся личностно значимыми, обретают индивиду-
альный смысл. С этой точки зрения имеет смысл 
говорить не об образовательном пространстве 
в целом, а об индивидуальном образовательном 
пространстве (ИОП), предполагающем возмож-
ность человека самостоятельно «настраивать» 

собственную образовательную активность в соот-
ветствии со своими потребностями и доступ-
ными ресурсами.

Индивидуальное образовательное простран-
ство является динамическим конструктом, ста-
новление которого происходит в контексте ак-
тивного взаимодействия с миром человека, 
претерпевающего с возрастом значительные 
изменения. В дошкольном возрасте, когда степень 
субъектности по отношению к собственному 
образованию минимальна, можно отмечать вы-
сокую долю неформального образования, зна-
чительную роль локальной образовательной 
среды (например, детского сада, который  
посещает ребенок) и семьи в формировании  
ИОП. В школьном возрасте увеличивается доля  
формального образования. Одновременно рас-
ширяется и влияние средового фактора: в инди-
видуальное образовательное пространство вклю-
чаются не только учителя, одноклассники,  
но и друзья, значимые другие, места получения 
дополнительного образования. При этом от-
крывается доступ к глобальной сети и медиа-
ресурсам, увеличивающийся с каждым днем.  
Когда же ступени формального образования 
преодолены, ИОП снова претерпевает изменения: 
меняется баланс источников получения образо-
вания в сторону увеличения доли профессио-
нального образования, например, за счет учебы 
в колледжах, вузах, училищах, получения перво-
го рабочего опыта, взаимодействия с коллегами. 
Во взрослом возрасте арсенал веб-сервисов, 
которыми начинает пользоваться человек, прак-
тически не ограничен. Он может использовать 
их как для углубления своих знаний, так и для 
смены образовательной траектории, освоения 
новых областей, удовлетворения личных обра-
зовательных предпочтений. Иными словами, 
в отношении взрослого человека можно говорить 
о формировании индивидуального образова-
тельного медиапространства как части ИОП. 

Индивидуальное образовательное 
пространство подростков

ИОП подростков как персонифицированная 
область представлений обучающегося о своих 
образовательных предпочтениях конструиру-
ется в процессе выделения личностно значимых 
компонентов, рассматриваемых им с точки 
зрения возможности образования и развития. 
В том или ином виде они отражают собственное 
мнение и готовность сделать выбор, отдавая 
предпочтение более интересному и ценностно 
значимому занятию. Соответственно, форми-
рование ИОП обучаемого является перспек- 
тивным подходом для организации учебного  
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процесса (PLE — Personal Learning Environments) 
(Dabbagh, Kitsantas 2012).

Для подростков такое решение напрямую 
связано с их направленностью на общение, в том 
числе и с использованием дистанционных тех-
нологий. Увлеченность современных подростков 
и молодежи коммуникацией в цифровой среде 
может стать источником педагогического управ-
ления индивидуальным образовательным про-
странством. По мере внедрения в учебный про-
цесс средств дистанционного образования, 
увеличения доли самостоятельной работы в циф-
ровой среде расширяются и возможности целе-
направленного использования предлагаемых 
приложений для осознанного и осмысленного 
участия подростков в удовлетворении своих 
образовательных потребностей или в понимании 
того, что именно для них интересно и полезно 
с точки зрения образования. В то же время сле-
дует помнить, что ИОП не является компьютер-
ной заменой образовательной среды, а скорее 
системой, расширяющей использование новых 
технологий для обучения (Стародубцев 2012). 
Основой для формирования ИОП обучающих-
ся должны быть их целевые и смысловые уста-
новки. На основе определения целей обучения 
и выбора предметных областей (самоопределе-
ния), понимания себя и своей роли в образова-
тельном процессе происходит создание некото-
рого «семиотического социального пространства» 
(Карасюк, Иванов 2014; Gee 2005), способного 
поддерживать сообщества учащихся и взрослых 
в процессе обмена информацией и освоения 
новых знаний. По мнению И. А. Погодиной (По-
година 2011), педагогическим механизмом, обе-
спечивающим реализацию субъектной позиции 
в формировании ИОП, является аккумулирова-
ние ресурсов различных компонентов образо-
вательной среды школы с ресурсами других 
образовательных и социокультурных учрежде-
ний для решения задач, связанных с удовлетво-
рением индивидуальных образовательных по-
требностей старших школьников. 

Современная реальность такова, что для 
детей и подростков информационное цифровое 
пространство неразрывно связано с образова-
тельным пространством. В связи с этим мы 
рассматриваем их в единстве. Под информаци-
онно-образовательным пространством пони-
мается пространство вербальной и докумен-
тальной коммуникации, создаваемое для 
повышения культурного и образовательного 
уровня его субъектов (Олефир 2017). Таким об-
разом, информационное цифровое пространство 
предоставляет потенциальные возможности 
для ИОП, увеличивая количество и разнообра-

зие его объектов, совершенствуя связи между 
ними, а также формируемыми ими информацион-
ными ресурсами. 

Наряду с образовательными ресурсами ос-
новного образования цифровые образователь-
ные ресурсы создают для детей и подростков 
особое пространство образовательных возмож-
ностей, разнообразных по происхождению, 
объему, способам организации и представления 
информации. К ним относятся разнообразные 
просветительские ресурсы (уроки, лекции, биб-
лиотечные мероприятия и другие формы об-
разовательной коммуникации), позволяющие 
получить дополнительное образование и удов-
летворить самообразовательные потребности, 
в том числе ресурсы науки и культуры (электрон-
ные библиотеки, виртуальные музеи, выставки, 
аудио- и видеозаписи лекций и т. п.). Совокуп-
ность организационно-педагогических, систем-
но-технологических и психолого-педагогических 
принципов создания ИОП для детей и подрост-
ков в условиях информатизации позволяет 
формировать новые образовательные и куль-
турные условия: высокое качество образования 
и его интеграцию в мировую информационную 
структуру; открытость, доступность, непрерыв-
ность образования.

Самопознание как механизм 
формирования индивидуального 

образовательного пространства 
подростков

В педагогической науке и практике в понятие 
«саморазвитие» включается не только стрем-
ление человека соответствовать типовым со-
циальным образцам, но и сознательная актив-
ность личности по сохранению и развитию 
своей индивидуальности (Асмолов 1996; Леон-
тьев 2005; Мамардашвили 2019; Цукерман 2010 
и др.). С позиции культурно-исторической пси-
хологии, саморазвитие представляет собой 
довольно широкое понятие и рассматривается 
как процесс опосредствования (то есть исполь-
зования различных культурных средств чело-
веком) для овладения собственным поведением 
и познавательными процессами. Соответствен-
но, саморазвитие предполагает целый спектр 
так называемых самопроцессов, раскрывающих 
способность личности к самопознанию и пре-
образованию себя.

Российский социолог и психолог И. С. Кон 
описывает самопознание как культурно-исто-
рическое преобразование рефлексивных про-
цессов (Кон 1984). По мнению Т. А. Мерцаловой, 
самопознание является одним из важнейших 
механизмов, обеспечивающих индивидуальное 
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развитие человека (Мерцалова 1996). Самопо-
знание выступает, с одной стороны, как средство 
определения своего отличия от других (инди-
видуализации), а с другой — как условие адек-
ватной самореализации (социализации), что, 
в итоге, стимулирует процессы личностного 
самоопределения. Переход системы образова-
ния на качественно новый уровень предусма-
тривает изменение функций педагога и его 
ориентацию на развитие личности и индивидуа-
лизацию учебной деятельности. Воплощение 
этой идеи связано с осознанным подходом 
в педагогической работе к развитию духовно-
нравственной сферы школьников, к стимули-
рованию личностных смыслов образования, 
к пониманию школьниками самих себя в об-
разовании. Она ориентирует педагогов не толь-
ко на развитие познавательной активности 
школьников, но и на формирование самосо-
знания личности, готовности к самоопределению 
и самоактуализации. Становится понятно, что 
сознание будет обогащаться только тогда, ког-
да сам ученик будет придавать смысл тому, что 
изучает, в чем набирает свой первый опыт 
и реализуется (Сорокоумова 2009).

В основе процесса самопознания, как, впро-
чем, и самопонимания, лежит более общий 
процесс социального познания. Социальное 
познание, общение, овладение навыками прак-
тической деятельности, включая предметный 
мир вещей и совокупность социальных функций, 
ролей, норм, прав и обязанностей, активное 
переустройство окружающего мира, изменение 
и качественное преобразование самого челове-
ка, его всестороннее и гармоничное развитие, — 
есть путь постепенного вхождения индивида 
в социальную среду и постепенной социализации 
личности (Бордовская, Розум 2011).

В процессах преобразования объектов среды 
в предметы осознания социального мира по-
степенно происходит «опредмечивание» объ-
ектов через получение индивидуального соци-
ального опыта (Бергер, Лукман 1995). Предметы, 
люди, события, включаемые в образовательное 
пространство как объекты социального мира, 
первоначально несут образовательные функции, 
которыми их наделили взрослые (педагогическое 
сообщество). Постепенно они обретают значе-
ние и личностный смысл для ребенка, закре-
пляясь в сознании детей и приобретая характер 
субъективной реальности, в которой находится 
индивид, становясь субъектом своей жизни 
и активности. 

Учитывая все выше сказанное, зададимся 
закономерным вопросом, каким образом мож-
но организационно решить проблему самопо-

знания и обретения личностного смысла об-
разования в учебном процессе? Какая форма 
работы с подростками в этом плане может быть 
наиболее эффективной?

Очевидно, что речь должна идти о таких 
формах работы, которые позволяют организо-
вать диалог и создают условия для рефлексии 
совершаемых действий, мыслей и чувств. Фор-
мат занятия с подростками должен способство-
вать интеграции представлений о себе, о своих 
социальных ролях, об успешности деятельности, 
о целях и результатах образования с жизнен-
ными ценностями и установками, с готовностью 
к изменениям. Процесс самопознания должен 
сопровождаться самооцениванием — форми-
рованием эмоционального отношения к себе, 
развитием самоуважения, поддержанием уров-
ня собственного достоинства. Необходимо, 
чтобы подростки могли проявить себя само-
стоятельными, содержательно раскрыть от-
ношение к образованию, к сверстникам и к зна-
чимым взрослым, имели возможность для 
проявления и поиска себя, для реализации по-
требности в общении и коммуникации.

Одной из психологических форм работы, 
наиболее подходящих для этого, является тре-
нинг, позволяющий организовать взаимодействие 
в группе и создать условия для приобретения 
подростками практических навыков. Его функ-
циями является активизация и мотивация участ-
ников. Целенаправленное выполнение заданий 
вместе с тренером позволяет преодолеть со-
мнения и неуверенность. Школьники во время 
тренинга учатся осознавать свои действия и са-
мостоятельно их планировать. 

В ходе тренинга не только возможна органи-
зация диалога школьников, способствующего 
обсуждению с другими взглядов на мир, на об-
разование, на самого себя, но и вовлеченность 
организаторов в их проведение как показатель 
заинтересованности в собственном самораз-
витии и синхронизации полезных изменений 
с подростками. 

Выводы
В ходе анализа литературы было показано, 

что самопознание оказывает ключевое влияние 
на процессы формирования индивидуального 
образовательного процесса подростков. Резуль-
таты исследования необходимо учитывать при 
организации психолого-педагогической работы 
с подростками, направленной на познание себя, 
своей уникальности, предпочтений, интересов, 
своих отношений и осознания представлений 
о своих индивидуальных особенностях, что 
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в совокупности влияет не только на новые цели 
и задачи в обучении, но и на раскрытие способ-
ностей для занятий более результативной  
познавательной и творческой деятельностью 
и для повышения осознанности в отноше- 
нии развития своих индивидуальных способ-
ностей.
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