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Аннотация. Статья посвящена проблеме гуманизации образовательного процесса в условиях российского 

общества. Выявляются взгляды ученых на гуманизацию образовании, анализ которых позволяет определить 

педагогические условия гуманизации современного отечественного образования. Обосновывается положе-

ние о ведущей роли личность педагога в осуществлении гуманизации образовательного процесса в конкрет-

ном образовательном учреждении и о значении образа-образца учителя-гуманиста в профессиональной под-

готовке будущих учителей. Аргументируется возможность рассмотрения гуманизации образования в контек-

сте потребностей личности и с позиции выполняемых педагогом функций, отношений между субъектами об-

разовательного процесса, ценностей. Раскрывается роль личности обучающегося в гуманизации образова-

тельного процесса. Показывается соотношение гуманизации и гуманитаризации образования, в котором гу-

манизация выступает как цель формирования личности, а гуманитаризация как средство ее достижения. 

Обозначаются возможности педагогической рефлексии в осуществлении гуманизации образовательного 

процесса. Обосновываются педагогические условия гуманизации современного российского образования: 

определение содержания образования в педагогическом вузе на основе научно обоснованных представлений о 

личности учителя-гуманиста; ориентация образовательного процесса на удовлетворение базовых потребностей 

личности; реализация педагогом в отношениях с обучающимися нравственных ценностей, при одновременном 

приобщении к таким ценностям самих обучающихся; формирование личности обучающегося как активного 

субъекта образовательного процесса; приобщение обучающихся к гуманитарной культуре человечества; разви-

тие и становление способности учителя к осуществлению педагогической рефлексии по критерию гуманизма. 

Ключевые слова: гуманизм; гуманизация; образование; гуманизация образования; гуманитаризация обра-

зования; педагогические условия; педагог; обучающийся; отношения; ценности. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of humanization of the educational process in the conditions of 

Russian society. The views of scientists on the humanization of education are revealed, the analysis of which makes 

it possible to determine the pedagogical conditions for the humanization of modern domestic education. The position 

on the leading role of the personality of the teacher in the implementation of the humanization of the educational 

process in a particular educational institution and on the importance of the image of a model humanist teacher in the 

professional training of future teachers is substantiated. The possibility of considering the humanization of education 

in the context of the needs of the individual and from the perspective of the functions performed by the teacher, the 

relations between the subjects of the educational process, and values is argued. The role of the student’s personality 

in the humanization of the educational process is revealed. The correlation of humanization and humanitarization of 

education is shown, in which humanization acts as the goal of personality formation, and humanitarization as a 

means of achieving it. The possibilities of pedagogical reflection in the implementation of humanization of the edu-

cational process are outlined. The pedagogical conditions of the humanization of modern Russian education are sub-

stantiated: determining the content of education in a pedagogical university on the basis of scientifically based ideas 

about the personality of a humanist teacher; orientation of the educational process to meet the basic needs of the in-

dividual; the teacher’s implementation of moral values in relations with students, while simultaneously introducing 

such values to the students themselves; formation of the student’s personality as an active subject of the educational 

process; introducing students to the humanitarian culture of humanity; development and formation of the teacher’s 

ability to carry out pedagogical reflection according to the criterion of humanism. 

Keywords: humanism; humanization; education; humanization of education; humanitarization of education; ped-

agogical conditions; teacher; student; relations; values. 

Гуманизация образовательного процесса, несмот-

ря на достаточно высокую степень ее изученности, 

остается одной из актуальных проблем современной 

педагогики. Объясняется это тем, что замещение 

технократической парадигмы в культуре парадигмой 

гуманистической – длительный процесс, который не 

может быть завершен единовременно. Образование, 

являясь неотъемлемой частью культуры, также под-

вержено данной тенденции. 

В основе гуманизации находится идея гуманизма, 

берущая свое начало в древнегреческой философии и 

отчетливо оформившаяся в эпоху Возрождения. В ос-

нове гуманизма как идеи, направляющей тот или 

иной вид деятельности, – ценность человека, при-
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знание его права на счастье, на свободу, на развитие 

в самых разных сферах жизнедеятельности. Тем са-

мым центром гуманистического образовательного про-

цесса является обучающийся как личность и индиви-

дуальность. Положение это прослеживается в абсо-

лютном большинстве трактовок учеными гуманиза-

ции образования. Однако одной только констатации 

центрированности образования на обучающемся не-

достаточно для подлинной его гуманизации. Необ-

ходимы определенные педагогические условия, со-

блюдение который позволит выстраивать образова-

тельный процесс в соответствии с идеями гуманизма. 

Таких условий может быть довольно много. В рам-

ках нашей статьи мы попытаемся определить неко-

торые из них. 

В отечественной педагогической мысли конца 

XX – начала XI века, настоящего времени осмысле-

ние гуманизации образования осуществляется с раз-

личных позиций, при том, что на первый взгляд дан-

ные позиции близки между собой. Обратимся к кон-

кретным ученым. 

В представлениях В.П. Бездухова гуманизация об-

разования предстает как социально-нравственное яв-

ление духовной жизни общества. Акцентируя внима-

ние на общеобразовательной школе, ученый подчер-

кивает, что гуманизация не должна быть сведена к 

абстрактному призыву к человеколюбию, необходимо 

«создание условий, направленных на очеловечивание 

обстоятельств школьной жизни, на раскрытие и разви-

тие способностей ученика, его самореализацию» [1, с. 6]. 

В качестве одного из таких условий В.П. Бездухов 

видит целенаправленную подготовку учителя новой 

формации, а именно педагога, которому присуща гу-

манистическая направленность личности. 

Полагаем, что личность учителя (преподавателя) 

есть точка отсчета, с которой начинается гуманиза-

ция образовательного процесса в определенной шко-

ле, в конкретном вузе. Эта, казалось бы, столь оче-

видная и важная идея не всегда осознается как теми, 

кто осуществляет подготовку педагогических кад-

ров, так и руководством образовательных учрежде-

ний. Осуществление гуманизации образования на 

уровне директив и распоряжений невозможно. Необ-

ходимы кадры – живые люди, педагоги, для которых 

другой человек – не только обучающийся, а любой 

человек – является ценностью и никогда средством 

достижения цели, пусть и самой высокой. Иными 

словами, нужны педагоги-гуманисты. 

Содержание процесса профессиональной подготов-

ки в педагогическом вузе должно определяться ис-

ходя из научно обоснованных представлений о лич-

ности учителя-гуманиста, который становится образом-

образцом для студентов – будущих учителей. Иными 

словами, тем образцом, эталоном, в соответствии с 

которым формируется личность будущего учителя. С 

нашей позиции, это основополагающее условие гума-

низации современного российского образования. 

М.Н. Берулава рассматривает гуманизацию обра-

зования в контексте потребностей личности. Удовле-

творение потребностей «в психологически комфорт-

ных межличностных отношениях и социальном ста-

тусе, в реализации своего творческого потенциала, в 

познании в соответствии со своими индивидуальны-

ми когнитивными стратегиями» [2, с. 157] способ-

ствует самовоспитанию и самообучению. Образова-

тельный процесс, направленный на удовлетворение 

названных потребностей, может быть рассмотрен как 

гуманистический, так как он центрируется на базо-

вых потребностях обучающегося. Ценность лично-

сти при таком понимании гуманизации образования 

получает конкретное содержательное наполнение – 

содействуя удовлетворению базовых потребностей 

обучающегося, педагог признает их ценность, а зна-

чит, и ценность именно этого ребенка. 

Ориентация образовательного процесса на удо-

влетворение базовых потребностей личности – это еще 

одно из условий гуманизации современного россий-

ского образования. 

И.А. Зимняя с соавторами, рассматривая гуманиза-

цию образования с позиции функций педагога, обос-

новывают, что гуманистический характер образова-

ния меняет природу педагогической среды: «воспиты-

вающая и развивающая функции учителя становятся 

приоритетными по отношению к таким его функци-

ям, как обучающая, информационная, контролирую-

щая» [3, с. 39]. 

Близкую точку зрения высказывает И.В. Никиши-

на, согласно которой, образовательный процесс ста-

новится гуманистическим тогда, когда «в деятельно-

сти учителя произойдет смещение установок с со-

держательно-процессуальных ее аспектов на цен-

ностно-смысловые» [4, с. 11]. 

К проблеме ценностей и смыслов в контексте гу-

манизации образования обращается и И.А. Колесни-

кова, которая в качестве одного из основных критери-

ев гуманизации образования выделяет отношения меж-

ду педагогом и обучающимся. А именно в отноше-

ниях между людьми реализуются присущие человеку 

ценности. Другим, не менее значимым критерием яв-

ляется «развитие ценностных ориентаций педагоги-

ческих кадров в системе образования, соучаствую-

щих в созидании Человека, развивающих и сохраняю-

щих себя как личность, как индивидуальность, не раз-

рушая своей человеческой сущности» [5, с. 37–38]. 

Авторы тезауруса по проблемам гуманизации 

подчеркивают, что целью гуманистически-ориенти-

рованного обучения «является становление гуман-

ных отношений между людьми» [6, с. 17], содержа-

ние которых определяют ценности. Логично, если это 

будут гуманистические ценности. Обращение к рабо-

там Е.А. Бережной [7], Е.А. Иноземцевой [8], О.П. Не-

ретина [9], Е.Н. Родиной [10], Э.И. Рудковского [11], 

в которых речь идет о гуманистических ценностях, 

показало, что ученые, выделяя в качестве основной 

гуманистической ценности ценность «человек», а 

также упоминая общечеловеческие ценности, не ве-

дут речи о конкретных ценностях. Гуманистические 

ценности предстают как некая целостность, отвеча-

ющая духу гуманизма. В то время как выстраивание 

отношений между субъектами образовательного про-

цесса как процесса гуманистического требует кон-

кретных ценностей. И некоторые из таких ценностей 

представлены в работе В.П. Бездухова и И.А. Нос-

кова, которые обосновывают, что гуманистически-

ориентированный педагог признает за учеником пра-

во на достоинство, на уважение [12]. Достоинство, 

уважение – это нравственные ценности. Полагаем, 

что и другие нравственные ценности, среди которых 

добро, справедливость, милосердие, отзывчивость и 

т.д., должны стать определяющими в отношениях 



Вдовин С.А. 
О педагогических условиях гуманизации современного отечественного образования 

Педагогические 
науки 

 

244  Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 3 
 

между субъектами гуманистического образователь-

ного процесса. 
Реализация педагогом в отношениях с обучающи-

мися нравственных ценностей, при одновременном 
приобщении к таким ценностям самих обучающихся, 
способствует формированию у обучающихся (школь-
ников и студентов) таких ценностных ориентаций, 
которые будут определять гуманистическую направ-
ленность их личности как человека и как профессио-
нала. И это тоже условие гуманизации современного 
российского образования. 

Современными учеными, обращающимися к про-

блеме гуманизации образования, в частности Ю.П. Ба-

шаримовым и В.А. Егоровым [13], Н.В. Горбуновой 

[14], С.В. Ивановой [15] и др., подчеркивается роль 

личности самого обучающегося в гуманизации обра-

зовательного процесса. Так, Ю.П. Башаримов и 

В.А. Егоров утверждают: «О гуманизации образова-

ния и воспитания можно говорить лишь в том слу-

чае, когда обучаемый становится автономным субъ-

ектом собственного развития и соучаствует в ответ-

ственности за результат формирования своей инди-

видуальности» [13, с. 14]. Обучающийся выступает 

как активный субъект самообразования и самовоспи-

тания. Он искренне заинтересован в работе над со-

бой, он готов развиваться в самых разных сферах, 

способен воспринимать и присваивать социокуль-

турные ценности общества, а также нравственные 

ценности. Естественно, что такой обучающийся есть 

результат совместного труда семьи и образовательно-

го учреждения. Подчеркнем, именно совместного, так 

как противоречия во взаимодействии семьи и системы 

образования несут вред как образовательному процес-

су в целом, так и его гуманизации в особенности. Если 

сконцентрироваться на возможностях педагога в фор-

мировании личности обучающегося, который сам вы-

ступает субъектом гуманизации, причем гуманизации 

самых разных сфер деятельности – межличностного 

общения, познавательного процесса, профессиональ-

ной сферы и т.д., то вклад педагога заключается в со-

здании благоприятной, комфортной для всех обучаю-

щихся атмосферы как на занятиях, так и вне их; в по-

стоянной опоре на индивидуальные особенности обу-

чающихся; в предоставлении им возможности выбо-

ра (например, упражнений, поручений и др.); в по-

строении образовательно процесса как диалога меж-

ду его субъектами; в создании ситуации успеха. 
Формирование личности обучающегося как актив-

ного субъекта образовательного процесса, активность 
которого определяется исключительно положитель-
ным вектором развития – это еще одной из условий 
гуманизации современного российского образования. 

В отечественной педагогике проблема гуманиза-
ции образования анализируется в тесной взаимосвя-
зи с проблемой его гуманитаризации. При этом если 
в работах конца XX наблюдается отождествление гу-
манизации с гуманитаризацией (с точки зрения А.А. Ме-
лик-Пашаева, например, гуманизация образования 
требует переконструирования содержания образова-
ния в сторону усиления его гуманитарной составля-
ющей [16]), то в исследованиях последних лет уче-
ные рассматривают гуманизацию и гуманитариза-
цию как два самостоятельных процесса, каждый из 
которых выполняет свои функции. 

В частности, Ю.Д. Петров, обращаясь к гуманиза-

ции и гуманитаризации высшего образования, обос-

новывает, что гуманизация есть цель формирования 

личности, а гуманитаризация – средство достижения 

этой цели: «Поэтому гуманитаризация предполагает 

прежде всего приобщение молодого человека к гу-

манитарной культуре человечества. Она – дополни-

тельный и необходимый компонент профессиональ-

ного образования и рассматривается как способ при-

общения молодежи к духовным ценностям цивили-

зованного мира» [17, с. 20]. 

Прослеживаемая в данной трактовке гуманитари-

зации образования связь с культурой может быть со-

отнесена с положением Н.Б. Крыловой о необходи-

мости понимания образования «как личностно-ори-

ентированной культурной (а потому и творческой) 

деятельности» [18, с. 67]. Данная мысль, высказанная 

еще в конце XX века, остается актуальной и сегодня. 

Культура и образование представляют собой взаимо-

связанные явления: образование, как относительно 

самостоятельная составляющая духовной жизни об-

щества, является механизмом запуска новых форм 

культуры. Роль гуманитарных дисциплин в этом ве-

лика и, как справедливо утверждает А.С. Кравец, 

«новая парадигма преподавания гуманитарных дис-

циплин должна исходить из приоритета общечелове-

ческих ценностей над классовыми, партийными, кон-

фессиональными, национальными и другими корпо-

ративными интересами. К этому нас обязывает гума-

нистическая устремленность процесса гуманитари-

зации образования» [19, с. 36]. 
Приобщение личности обучающегося к гумани-

тарной культуре человечества также является усло-
вием гуманизации современного российского образо-
вания. 

Процесс гуманизации образования протекает в пе-
дагогической действительности, наполняемой разно-
образными педагогическими отношениями. В педа-
гогической действительности, адекватно отражаю-
щей состояние общества, реализуются обоснованные 
В.В. Краевским научно-теоретическая и конструктив-
но-техническая функция педагогической науки [20, 
с. 59], проявляется все многообразие отношений меж-
ду педагогом и обучающимися, отражается глубина 
и сформированность таких отношений. Поэтому ста-
новится возможным выделение предметного поля пе-
дагогической действительности – это система «мир 
педагога – мир обучающегося». Познание учителем 
педагогической действительности в рамках этой си-
стемы содействует последовательному и всесторон-
нему ее осмыслению. Такое познание связано с педа-
гогической рефлексией, представляющей собой «кри-
тическое осмысление учителем оснований, идей и ме-
тодов собственной деятельности» [6, с. 40]. Ю.Н. Ку-
люткин, обосновывая рефлексивную природу профес-
сиональной деятельности учителя, подчеркивает, что 
деятельность педагога надстраивается над деятель-
ностью обучающегося, ставит последнего «в позицию 
активного субъекта собственной деятельности, разви-
вающей у него способность к самоуправлению» [21, 
с. 13]. Тем самым возможно избежать ситуации, ко-
гда обучающиеся становятся проводниками идей пе-
дагога, пусть даже и самых хороших. Рефлексирую-
щий учитель, осмысливая свои действия и поступки 
в контексте идей гуманизации образовательного про-
цесса, соотносит свою профессиональную деятель-
ность с этими идеями, корректируя ее в соответствии 
с ними. Гуманизм как мировоззренческий принцип, 
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обосновывающий ценность человека как личности, 
становится критерием, в соответствии с которым пе-
дагог осознает и оценивает свою деятельность. 

Развитие и становление способности учителя к 
педагогической рефлексии по критерию гуманизма – 
еще одно условие гуманизации современного рос-
сийского образования. 

Итак, педагогическими условиями гуманизации 
современного российского образования являются: 

– определение содержания процесса профессио-
нальной подготовки в педагогическом вузе на основе 
научно обоснованных представлений о личности учи-
теля-гуманиста, который становится образом-образ-
цом для студентов – будущих учителей; 

– ориентация образовательного процесса на удо-
влетворение базовых потребностей личности; 

– реализация педагогом в отношениях с обучаю-
щимися нравственных ценностей, при одновремен-
ном приобщении к таким ценностям самих обучаю-
щихся; 

– формирование личности обучающегося как ак-
тивного субъекта образовательного процесса, актив-
ность которого определяется исключительно поло-
жительным вектором развития; 

– приобщение обучающихся к гуманитарной куль-
туре человечества; 

– развитие и становление способности учителя к 
осуществлению педагогической рефлексии по крите-
рию гуманизма. 

Полагаем, что список данных условий не может 
иметь законченного вида, он может и должен быть 
продолжен, так как гуманизация образования – слож-
ный процесс, отразить все грани которого в рамках 
одного исследования не представляется возможным. 
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